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ПРЕДИСЛОВИЕ

Потребность в предметном указателе к «Капиталу»Маркса 
давно ощущается иаучными работниками, преподавателями, 
учащимися и вообще всеми товарищами, занимающимися в 
области политической экономии. Однако до сих пор такого 
указателя на русском языке не было.

Некоторые немецкие издания первого тома «Капитала» 
снабжены указателями, составленными Д. Б. Рязановым. 
В предисловии к русскому переводу «Капитала» было обещано 
дать эти указатели «в особых выпусках». Какие обстоятельства 
помешали выполнению этого обещания — здесь выяснять не 
место. Во всяком случае наши читатели вплоть до послед
него времени должны были, если имели возможность, обра
щаться к немецким изданиям, что конечно затрудняло поль
зование «Капиталом».

Работа по составлению настоящего указателя была начата 
еще в конце 1925 г. Первоначально предполагалось закончить 
ее в течение непродолжительного времени. Однако она оказа
лась настолько сложной и кропотливой, что потребовала около 
двух лет и лишь теперь может появиться в печати.

По сравнению с Sachregister Д. Б. Рязанова, настоящий ука
затель значительно полнее. В то время как указатель Д. Б. Ря
занова освещает 353 термина, составленный нами—около 700. 
Несомненным преимуществом данного указателя, по сравне
нию с немецким, является также освещение ряда экономических 
категорий, сделавшихся предметом острых дискуссий в послед
ние годы.

Заранее допуская, что в работе допущены погрешности, 
авторы просят о всех замеченных недостатках сообщить им 
через Институт красной профессуры.

И. Петров, И. Степанов



ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УКАЗАТЕЛЕМ

Настоящий указатель разработан применительно к четырем 
последним изданиям первого тома «Капитала» Маркса, выпущен
ным Государственным издательством РСФСР в переводе, под 
редакцией В. Базарова и И. Степанова. Нумерация страниц 
в изданиях 1923 г. и 1925 г. одинакова, однако отличается от 
нумерации в изданиях 1928 г. и 1929 г. Последние два издания 
имеют оба совершенно одинаковую нумерацию.

В соответствии с этим обстоятельством, настоящий указатель 
дает два ряда ссылок на страницы: ссылки, стоящие без скобок, 
относятся к изданиям 1923 г. и 1925 г., стоящие же в прямых 
скобках — к изданиям 1928 г. и 1929 г.

Термины, набранные жирным шрифтом, расположены в 
указателе в алфавитном порядке. Ссылки, же под каждым тер
мином следуют в порядке следования соответствующего мате
риала в самом «Капитале», т. е. не в алфавитном порядке.

Некоторые термины, освещаемые указателем, очень близки 
между собою по смыслу; таковы например: «Рабочий», «Наем
ные рабочие», «Рабочий класс». Авторы старались в таких 
случаях указывать в скобках все смежные термины, к кото
рым читателю полезно обратиться.

В целях полноты указателя в нем перечислены все загла
вия отделов, глав, параграфов и т. д., как они даны в тексте 
русского перевода. В отличие от остальных ссылок, заглавия 
приведены в кавычках с отметкой, кроме того, к какому отде
лу, главе, параграфу они относятся.



А
Абсолютная прибавочная стоимость:

«Производство абсолютной прибавочной стоимости» (отд. III, 
гл. V—IX)—148-287; [119-231];

Определение—291; [235];
«Производство абсолютной и относительной прибавочной стои

мости» (отд. V, гл. XIV—XVI)-^88-515; [394-416]; 
«Абсолютная и относительная прибавочная стоимость», 

(гл. XIV)—488-499; [394-402];
Производство абсолютной прибавочной стоимости как общая 

основа капиталистической системы—490; [395, 396];
В сопоставлении с относительной прибавочной стоимостью— 

491; [396-397].
Абсолютная стоимость товара:

Безразличное отношение к ней капиталиста—297; [239].
Абстрактный труд:

Как общественная субстанция товара—4, 10; [3, 4, 8];
Как «созидающая стоимость субстанция»— 5, 13, 14, 18; [4, 10, 

11» 14];
Его выражение конкретным трудом—18, 25, 26; [14, 15, 20, 21]; 
Его общественный характер—34, 35; [27, 28];
Приоритет категорий «стоимость» и «обмен» перед категорией 

«однородный человеческий труд»—41; [33];
Отсутствие отчетливого различия между абстрактным и кон

кретным трудом у классиков—48; [38];
Его материализация в денежном товаре—57; [4%, 46];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—81; 

[64, 65];
В< процессе капиталистического производства—167, 168; [133- 

135];
И образование новой стоимости—171-173; [137-139]. 

Авансированный капитал:
И производство прибавочной стоимости—162, 163; [130, 131]; 
Средства производства и рабочая сила как его формы—180; 

[144, 145];
Бездействующие средства производства как бесполезно аван

сированный капитал с точки зрения капиталиста—228; 
[183, 184];

Денежная форма авансированного капитала и товарная форма 
накапливаемого капитала—564; [455, 456];

Величина авансированного капитала и расширение накопле
ния—596; [481]..
Австралия:

Как сырьевой рынок шерсти—432; [348];
Относительное перенаселение рабочих—766, 767; [621]. 

Австрия:
Продолжительность детского труда в 1860 г.—250; [201].



Азия в

Азия:
Наивная форма накопления сокровищ—99; [79];
Простая кооперация у древних азиатских народов—311; [250]; 
Экономическая и политическая структура азиатских обществ— 

337; [270, 271];
Общественное значение водоснабжения—495; [399].

Акционерные общества:
Предшественники современных акционерных обществ—284, 285: 

[229, 230];
Как форма централизации капитала—618; [499].

Алмазы:
Цена и стоимость их—6,7; [5]*

Америка:
Рабочее движение—274; [221];
Кооперации в производстве хлеба—305; [245];
Применение машин—371; [298];
Развитие хлопководства и работорговля—424, 753; [341, 610]; 
Как колония Европы—432, 757, 758; [348, 614];
Вывоз хлопка и хлеба из Соединенных штатов в Велико

британию—433; [349];
Замещение рабочих машинами в земледелии—485; [391]; 
Разрушение источников плодородия—486, 487; [392, 393]; 
Принудительное питание рабочих в рудниках Южной Аме

рики—556; [449];
В истории первоначального накопления—744; [603];
Участие Соед. штатов в международном кредите—749; [607]; 
Wakefield о положении народных масс в Америке—764, 765; 

[619, 620];
Развитие капиталистического производства в Соединенных 

штатах—766, 767; [620, 621].
Американская гражданская война:

Извлечение капитала из производительных предприятий—163; 
[131];

Как стимул к развитию машин в английской хлопчатобумаж
ной промышленности—413, 414; [332, 333]; 

Усовершенствования в английской хлопчатобумажной промы
шленности, вызванные американской гражданской войной— 
414, 415; [333, 334];

Ее влияние на развитие капиталистического хозяйства в Соеди
ненных штатах—766; [621].
Амортизация:

В анализе производства прибавочной стоимости—183; [147J. 
Английский банк:

Его учреждение и деятельность—748; [606].
Английский парламент:

Фабричное законодательство 1802—1833 гг.—251; [202, 203]; 
О детском труде—252, 253, 256; [203, 204, 206];
Билль о 10-часовом рабочем дне—256; [206, 207];
Закон 5/V III 1850 г. о рабочем дне—265; [214];
О начальном образовании—378; [304];
Сочувственное отношение к борьбе рабочих с машинами в на

чале XVIII в .—408; [329];
Лицемерное отношение к старой семье и родительской власти— 

470; [380].
Английский язык:

Обозначедае ра нем конкретных и абстрактных понятий—2; [2];



г Англия

Обозначение равличных сторон труда (примечание Энгельса)— 
14; [11].
Англия:

В истории политической экономии—XLII; [XXXV, XXXVI];
Как классическая представительница капиталистического про

изводства—XXXVI, 211; [XXXVII, 170];
«Отрасли английской промышленности без законных границ 

эксплоатации» (гл. V III, § 3)—214-227; [172-183];
Труд Детей, заболеваемость, смертность и вырождение рабочих 

в гончарном производстве—215-217;[173, 174];
Зарождение и развитие спичечного производства—217; [ 174,175] •
Хлебопечение—219-223; [176-179];
Законодательство о рабочем дне—243-245; [195-197];
«Английское фабричное законодательство 1833—1864 гг.»— 

(гл. VIII, § 6)—250-271; [202-218];
Отношение английских фабрикантов к законодательству о дет

ском труде—252-254; [203-206];
Заигрывание фабрикантов с рабочими—254; [205];
Сокращение рабочего дня—257-259, 264, 265; [207, 208, 212-214];
Практика в области детского труда—260; [209, 210];
Английские фабриканты и детский труд в шелковой промышлен

ности—266; [215];
«Борьба за нормальный рабочий день. Влияние английского 

фабричного законодательства на другие страны» (гл. VIII, 
§ 7)—271-276; [219-223];

Законы об ученичестве—346; [279];
Применение водяной силы—354; [284, 285];
Шерстяное и хлопчатобумажное производство— 357; [287];
Писчебумажное производство—359; [288];
Стоимость прядения хлопка по сравнению с о. Ява—369; [297];
Женский и детский труд—373-381; [299-306];
Прогресс английской промышленности в середине XIX века— 

395-399; [317-320];
Движение рабочих против машин—408; [329];
Влияние американской гражданской войны на развитие машин 

в английской хлопчатобумажной промышленности—413-415; 
[332-334];

Рост числа рабочих с введением машин—423, 424; [341, 342];
Производительное и непроизводительное население по пере

писи 1861 г.—426-428; [343-345];
Вытеснение рабочих машиной в шерстяной, шелковой и хлоп

чатобумажной промышленности^428-431; [ 345-347];
Рост числа рабочих на хлопчатобумажных, шерстйных и иных 

фабриках Соединенного королевства—430, 431; [347];
Ввоз сырья и хлебов в Соединенное королевство—432-434; 

[348-350];
Судьбы хлопчатобумажной промышленности с 1770 по 1863 гг.— 

435-440; [351-355];
Домашний труд—446-450; [360-364];
«Фабричное законодательство (Постановления о санитарных 

условиях и воспитании). Всеобщее распространение его 
в Англии» (гл. X III, § 9)—461-484; [373-390];

Энгельс о фабричном законодательстве Англии—484; [390];
Номинальное повышение и реальное понижение заработной 

платы с 1779 по 1815 г.—509; [411];
Воспрещение эмиграции машиностроительных рабочих—557; 

t« 0 ] ;
Переписи населения 1851 и 1861 гг. по занятиям—621, 622; 

[502];



Англо-ост-индская компания g

Число городов, городского и сельского населения по данным 
переписей 1851 и 1861 гг.—634, 635; [512];

«Иллюстрация всеобщего закона капиталистического нако
пления. Англия 1846—1866 гг.» (гл. X X III, § 5)—640-646; 
[517-522];

Ежегодный процентный прировт населения с 1811 по 1861 г.— 
641; [517];

Увеличение доходов за годы 1853-1864—641-643; [517-519]; 
Производство каменного угля и чугуна в 1855 и 1864 гг.—643; 

[519];
Длина эксплоатируемых железных дорог и вложенный в них 

капитал в 1854 и 1864 гг.—643; [519];
Таблица движения вывоза с 1846 по 1866 гг.—643; [519]; 
«Плохо оплачиваемые слои британского промышленного ра

бочего класса» (гл. X X III, § 5)—646-656; [522-530]; 
Статистика пауперизма—646; [521-522];
Жилищные условия в различных городах Англии—651-656; 

[526-530];
«Британский земледельческий пролетариат» (гл. X X III, § 5)— 

665-690; [537-558];
Жилищные условия сельских рабочих—674-685; [545-554]; 
«Экспроприация земли у сельского населения Англии» 

(гл. XXIV, § 2)—709-726; [574-588];
Как страна классической формы процесса первоначального 

накопления—709; [574];
Свободные крестьяне как преобладающее большинство насе

ления в XIV и XV вв.—709; [574];
Начало законодательства о наемном труде—731; [592-593]; 
Роль в международном кредите—749; [607].

Англо-ост-индск&я компания:
Ее политическая власть и торгово-транспортная монополия 

-  745, 746; [604, 605].
Античный мир:

Его взгляд на деньги—101; [80-81];
Спорадическое применение кооперации в крупном масштабе— 

312; [251];
Античные писатели о разделении труда—344-346; [276-278]; 
Противоположность между античными и современными воззре

ниями на значение машины—387; [311].
Аренда:

Укрупнение аренд земельных участков в Англии с 1851 по 
1861 гг.—642; [518];

Концентрация аренд в Англии под влиянием отмены хлебных 
законов—670; [541];

Число и размер аренд в Ирландии в 1864 г.—704; [570].
См. также: «Рента».
Афины:

Экономические основы их превосходства над Спартой—344; [277]. 
Африка:

Превращение ej9 в «заповедное поле охоты на чернокожих»— 
744, 752; [603, 610].

Б
Балтимора:

Всеобщий рабочий конгресс 1866 г. о рабочем дне—274,275; [221].
Банкноты:

Их обращение в Шотландии—110; [88];



9 Бродячие рабочие- ... i ... -. . . ...... . --------

Банкноты английского банка—748; [606].
(См. также: «Кредитные деньги»).
Барщинный труд:

Его пространственное отделение, как прибавочного труда, от 
необходимого труда—207; [166];

Его возникновение и возникновение крепостнических отно
шений в румынских провинциях—207-209; [166-168]. 
Белильные заведения:

Закон 1850 г. в Англии—269; [217];
Белильни на открытом воздухе—270; [217, 218].

Бельгия:
Положение рабочих—273, 663-665; [220, 536, 537]; 
Социальный состав населения—665; [537].

Бережливость:
В объяснении прибавочной стоимости (у Рошера)—188; [151]. 

Бирмиигам:
Распространение спичечной мануфактуры—217; [174, 175]; 
Дифференцирование рабочих инструментов—319; [256]; 
Развитие производства стальных перьев—442; [356];
Детский и женский труд на металлических мануфактурах— 

443; [358].
Благородные металлы:

Пригодность их для превращения в денежный товар—=07;
[45, 46];

Их стоимость—85; [68].
Богатство:

Товарный характер богатства капиталистическ. общества—1;[ 1 ]; 
Его вещественное содержание—2; [1, 2];
Труд и природа, как его источники—10; [8];
Буржуазные экономисты о богатстве—51; [40, 41];
Деньги как единственная форма богатства во время кризисов— 

107; [85, 86];
Его определение у Аристотеля—122; [98].

Борьба за нормальный рабочий день:
«Борьба за нормальный рабочий день» (гл. V III, §§ 5, 6, 7)—

236-276; [190-223].
Борьба между рабочими и машиной:

«Борьба между рабочими и машиной» (гл. X III, § 5)—407-417; 
[327-336].
Боярин:

«Ненасытная жажда прибавочного труда. Фабрикант и боярин» 
(гл. V III, § 2)—205-214; [165-172].
Брадфорд:

Жилищные условия рабочих—654-656; [528-530].
Бранденбург:

Ф. Энгельс о превращении немецких колонистов в крепостных— 
208; [167].
Бристоль:

Распространение спичечной мануфактуры—217; [174]; 
Жилищная нужда—656; [530].

Бродяги;
Закон против них—729; [591].

Бродячие рабочие:
«Бродячие рабочие» (гл. X X III, § 5)—656-660; [530-533]; 
Бродячие артели—689, 690; [556-558].



Бронзовый век 10

Бронзовый век:
См.: «Доисторические времена».
Будущее общество:

Его характеристика в иллюстрации теории товарного фети
шизма—46, 47; [36, 37];

Применение машин—371; [298];
Обучение рабочих в будущем обществе—469; [379]; 
Необходимый труд в нем—510; [412].

Булочные:
I .См.: «Хлеб», «Пекаря».
К  Бумажные деньги:
Их символический характер—94, 96; [75-77];
Государственные бумажные деньги с принудительным курсом— 
т 95; [75];
Их законы обращения—95; [76];
Как знак стоимости—96; [77];
Закон обращения бумажных денег с принудительным курсом— 

97; [77, 78].
Буржуазия:

Характерные черты буржуазной эпохи—468; [378];
Отсутствие в буржуазной политической экономии ясно вы

раженного понятия «прибавочный труд»—512; [413]; 
«Славная революция» и расхищение государственных имуществ 

в Англии—716, 717; [580, 581];
Потребность в государственной власти у нарождающейся бур

жуазии—730; [592].
Буржуазная политическая экономия:
См. «Экономисты», «Классическая политическая экономия», 

«Вульгарная политическая экономия».
Бутылки:

Производство бутылок как пример разделения труда в ману
фактуре—324, 325; [261].

В
Ваадт:

Производство часов—320; [258].
Валахия:

Повинности крестьянина по кодексу барщинных работ— 
208, 209; [167, 168].
Величина стоимости:

«Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость 
(субстанция стоимости и величина стоим ости > (гл . I, § 1)— 
1-7; [1-6];

Измерение ее общественно-необходимым рабочим временем— 
5-7; [4-6];

Ее изменение пропорционально количеству и обратно пропор
ционально производительности труда—7, 12; [5, 6, 10];

В противопоставлении величине потребительной стоимости—12; 
[Ю];

Ее изменение в сопоставлении с изменением относительной 
формы стоимости—20-22, 43; [16, 17, 34];

Независимость ее от формы стоимости—22, 23; [18, 19];
Как регулятор меновых отношений—31; [24];
Реализация продуктов как стоимостей определенной вели

чины—42; [33, 34];
Исторические условия ее научного анализа—43; [34];



и Воспроизводство

Недостатки ее анализа у классиков—47, 48; [37, 38]; 
Установление величины стоимости золота-^60; [48];
Цена как ее показатель—69; [55];
Несовпадение величины стоимости с ценой—70; [56]; 
Величина стоимости и двоякий характер труда—172; [138]. 

Венеция:
Государственные долги—747; [605];
Ее роль в международном кредите—749; [607].

Веот-Индия:
Рабовладельческое хозяйство—238, 753г [192, 610].

Виргиния:
Отражение рабской системы хозяйства на ее земледельческих 

орудиях—168; [135};
Как рассадник негров-рабов—£38; [192].
0 Внешняя торговля:
Необходимость абстрагироваться от нее при анализе общих 

законов менового общества Д-5 65; [456, 457].
Внутренний рынок:

«Создание внутреннего рынка для промышленного капитала» 
(гл. XXIV, § 5)—737-742; [598-601];]

Проблема создания внутреннего рынка* для капитала коло
ний—761; [617].
Вода:

Как двигательная сила в Англии—354; [285].
Военная служба:

Зажиточное крестьянство как источник комплектования бур
жуазной армии—712, 713; [577];

Как причина разорения римских плебеев и закрепощения гер
манского крестьянства—719, 720; [583].
Воздержание:

«Объяснение» прибавочной стоимости воздержанием—163; [ 131]; 
В объяснении процента (у Сениора)—200; [160];
«Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход. Теория 

воздержания» (гл. X X II, § 3)—576-585; [465-472].
Возникновение капиталистических фермеров:

«Возникновение капиталистических фермеров» (гл. XXIV, § 4)— 
735-737; [596, 597].
Возрастание стоимости:

Как субъективная цель капиталиста—122; [98];
По Аристотелю—122, 123; [98];
Как самовозрастание—124; [99];
Его невозможность в сфере простого товарного обращения— 

125-136; [101-109].
Воспитание: .

«Фабричное законодательство (постановления о санитарных 
условиях и воспитании)» (гл. X III, § 9)—461-484; [373-390].
Воспроизводство:

«Простое воспроизводство» (гл. XXI)—548-563; [443-454]; 
Капитализация прибавочной стоимости в простом воспроизвод

стве—553; [447];
Воспроизводство отношения между капиталистом и рабочим— 

554-563; [447-454];
Воспроизводство рабочей силы как момент воспроизводства 

капитала—556, 557, 602; [449, 450, 486]; 
Капиталистический процесс производства в расширенном мас- 
£ Lnrra6e> (гл. X X II, § 1)—563-573; [455-462];
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«Ошибочное понимание политической экономией воспроизвод
ства в расширенном масштабе» (гл. X X II, § 2)—573-576;
[463-465];

Влияние развития производительной силы труда на воспроиз
водство старого капитала—591, 592; [477, 478];

Сохранение прошлой стоимости как момент воспроизводства—
592, 593; [478, 479];

Воспроизводство старого капитала в новом составе—619, 620; 
[499, 500].
Восьмичасовой рабочий день:

Агитация за него—274, 275, 397; [221, 222, 319].
Всеобщая форма стоимости:

«Всеобщая форма стоимости» (гл. I, § 3)—32-37; [26-29];
Ее связь с развернутой формой стоимости—32; [26];
В сопоставлении с простой и развернутой формами—33-35, 

56; [26, 27, 45];
Ее противоречивый характер и ошибка Прудона—36; [28]; 
«Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме» 

(гл. I, § 3)—36-37; [29].
Всеобщий эквивалент:

Как воплощение всеобщей общественной формы человеческого 
труда—34; [27];

В противопоставлении относительной форме стоимости—35, 36; 
[27-29];

Деньги—58, 60, 61; [46, 48, 49].
Всеобщий закон капиталистического накопления:

«Всеобщий закон капиталистического накопления» (гл. X X III)— 
600-705; [485-571];

Сущность закона—636-638; [514, 515];
«Иллюстрация всеобщего закона капиталистического накопле

ния» (гл. X X III, § 5)—640-705; [517-571].
В спомогательный материал:

Определение—153; [123];
Перенесение его стоимости на продукт—174; [139, 140]. 

Вульгарная политическая экономия:
Ее развитие в разных странах—X LIII, XLIV; [XXXVII];
Ее характеристика—49; [39];
О взаимном покрытии спроса и предложения—128, 519; [102, 

103, 419];
И объяснение прибавочной стоимости—163; [130-131]; 
Непонимание отношения между переменным капиталом и нор

мой эксплоатации—279; [225];
Ее невежество в законе пропорциональности масс стоимости 

и прибавочной стоимости величине переменного капитала— 
282; [227, 228]?

Противоречия классической политической экономии как ее 
базис—520; [420];

Превращение стоимости и цены рабочей силы в заработную 
плату—521; [421];

Теория Сениора о воздержании капиталиста—582,583;[470,471].
Выражение стоимости:

«Два полюса выражения стоимости: относительная форма стои
мости и эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—15,16; [12, 13].
Выражение стоимости продукта:

«Выражение стоимости продукта в относительных долях про
дукта» (гл. VII, § 2)—191-194; [153-156];

«Последний час Сениора» (гл. VII, § 3)—195-200; [156-160].



13 Город

Г
Газовые заводы:

Количество рабочих по переписи 1861 г. в Англии — 426; 
[343].
Гамбург:

Публичное сожжение ткацкого ленточного станка—408; [328].
Гармония интересов:

По Бентаму—146, 147; [117, 118].
Генуя:

Государственные долги—747; [605].
Германия:

Характеристика ее экономического развития—XXXVI,
XXXVII; [XXXII];

Политическая экономия в Германии—XLI, X LIII, XLIV 
[XXXV, XXXVII];

Энгельс о закрепощении крестьян—207, 208; [167]; 
Уменьшение роста солдат—210; [168, 169];
Как поставщик рабочих сил для хлебопекарен Лондона—223; 

[179];
Детский труд—245; [198];
Ветряные мельницы—352; [283];
Писчебумажное производство—359; [288];
Борьба против машин—407, 408; [328, 329];
Условия жизни крестьян при Фридрихе II—725, 726; [587, 

588];
Статуты о понижении заработной платы—732; [593, 594].

Гетерогенная мануфактура:
«Две основные формы мануфактуры: гетерогенная мануфактура 

и органическая мануфактура» (гл. X III, § 3)—319-329; 
[257-264].
Глазго:

Распространение спичечной мануфактуры—217; [174, 175].
Голландия (Нидерланды):

Ветряные мельницы—352; [283];
Писчебумажное производство в XVII в .—359; [288]; 
Законодательство против бродяжничества—730; [591];
В истории первоначального накопления—744-747; [603-605]; 
Ее роль в международном кредите—749; [607];
Налоговая система—749, 750; [607, 608].

Голодная смерть:
Случаи среди лондонских пауперов—646; [522].

Голодовки:
В Ирландии—697, 704, 705; [564, 571];
В Ост-Индии—331, 495, 746; [266, 399, 604].

Гончарное производство:
Положение рабочих—215, 217; [173, 174];
Как отрасль промышленности с наименьшей продолжитель

ностью жизни—239; [192].
Горнорабочие:

«Бродячие рабочие. Горнорабочие» (гл. X X III, § 5)—656-660; 
[530-533].
Город:

Отделение города от деревни как основа разделения труда— 
330, 331; [266].
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Государственная власть:
Удлинение при ее содействии рабочего дня—243; [196]; 
Потребность в государственной власти у нарождающейся бур

жуазии—730; [592];
В процессе превращения феодального общества в капитали

стическое, как «концентрированное и организованное об
щественное насилие»—744; [603].
Государственные ваймы:

Как метод первоначального накопления—744, 747, 748; [603, 
605, 606];

И налоговая система—749, 750; [607, 608].
Государственные имущества:

Их расхищение как начало современного крупного земловла- 
дения—716; [580].
Границы эксплоатацпн:

«Отрасли английской промышленности без законных границ 
эксплоатации» (гл. VIII, § 3—214-227; [172-183].
Гэлы:

Экспроприация земель—722-725; [585-587];
Английские экономисты об их голоде в 1847 г.—725; [587].

д
Давка:

Муслин из Дакки—317; [255].
Двигательная сила:

Человека—351-353; [282, 283];
Животные, вода, ветер—352-354; [283-285];
Сопоставление движущей силы лошади с паровой машиной— 

353, 354; [284].
Двигательный механизм:

Как часть машины—350; [281];
Его увеличение в соответствии с размерами рабочей машины—

353, 355; [284, 285].
Двойственный характер товара:

Качественная и количественная стороны товара—4; [3];
В сопоставлении с двойственным характером труда—7,8 ; [6]; 
Форма стоимости и натуральная форма—14; [11];
Товар как потребительная стоимость и стоимость—27, 28; [22]; 
Внутреннее противоречие товара—28, 29, 55, 56, 71, 81; [22, 

23, 44, 57-59];
Разрешение его противоречивости—71, 81; [57-59].

Двойственный характер труда:
«Двоякий характер заключающегося в товарах труда» (гл. I, 

§ 2)—7-14; [6-11]; ^
В сопоставлении с двойственным характером товара—7, 8;[6]; 
Проявление его в изменении величины стоимости и веществен

ной массы потребительной стоимости—12, 13; [10]; 
Исторические условия его возникновения—40 , 41; [32, 33]; 
У Рикардо—48, 176; [38, 141];
Его проявление в обмене—71; [57];
В процессе капиталистического производства—168; [135];
В сохранении и образовании стоимости—171-173, 175, 178, 

179; [137, 138, 140, 142, 143].
Двоякое происхождение мануфактуры:

«Двоякое происхождение мануфактуры» (гл. X II, § 1)—313- 
316; [252-254]. '



15 Деньги

/  Демонетизация;
/Расхождение реального содержания монеты с номиналом—93; 

[74, 75].
Денежная форма стоимости:

Постановка проблемы—15; [12];
Денежная форма стоимости в сопоставлении с всеобщей, раз

вернутой и простой формой стоимости—15, 38, 56: [12,
30, 44, 45];

«Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме» 
(гл. I, § 3)—36, 37; [29];

«Денежная форма» (гл. I, § 3)—37, 38; [29, 30];
Ее отличие от всеобщей формы стоимости—37; [30];
И мистический характер общественных отношений—43; [34]; 
У классиков—49; [39, 40];
Ее сращение с благородными металлами—57; [45, 46];
Как проявление общественных отношений—58, 59; [46, 47];
В кризисах—107; [85, 86].

Денежный капитал:
Феодальный строй в деревне и цеховой в городе как препят

ствия к его превращению в промышленный капитал—743; 
[602, 603].

„ Денежный товар:
'Золото в качестве денежного товара—37, 38, 57, 58, 85, 86;

[30, 46, 47, 68];
У кочевых народов и в буржуазном обществе—57; [451; 
Вытеснение менее благородных металлов более благородными— 

67; [53].
Деньги:

«Товар и деньги» (отд. I, гл. I—III)—1-115; [1-92];
Как форма стоимости—15, 57; [12, 45, 46];
Их анализ у Аристотеля—26; [21];
Как всеобщий эквивалент—37, 38; [29, 30];
Как результат раздвоения товара на товар и деньги—55; [44]; 
Золото как деньги—57; [45];
Как товар—58, 100; [46, 80];
Их стоимость—59, 60; [47, 48];
Трудность анализа денег—60; [48];
«Деньги или обращение товаров» (гл. III)—61-115; 49-92; 
Как мера стоимости—61-71, 85, 104; [49-57, 68, 83];
Отсутствие у них цены—62; [50];
Идеальные деньги—63, 97; [50, 77, 78];
Изменение их стоимости—65, 66; [52, 53];
Масштаб цен—68; [54];
Счетные наименования денег, счетные деньги—68, 69; [54, 55]; 
Кругооборот Т-Д-Т—73; [58, 59];
Превращение товара в деньги—73-77; [58-62];
Превращение денег в товар—76-78; [60-62];
«Обращение денег» (гл. III, § 2)—£2-92; [65-73];
Метаморфоз товара и обращение денег—82-84; [65-67]; 
Двукратное перемещение денег—84, 85; [67, 68];
Количество обращающихся денег—85-88; [68-71];
Быстрота обращения—88-89; [70, 71];
Факторы, определяющие массу обращающихся денег—89-92; 

[71-73];
«Монета. Знак стоимости» (гл. III, § 2)—92-97; [73-78]; 
Бумажные деньги—95-97; [76-78];
Закон обращения бумажных денег с принудительным курсом— 

97; [77, 78];
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«Деньги» (гл. III, § 3)—97-115; [78-92];
«Образование сокровищ» (гл. III, § 3)—98-103; [78-82];
Как общественная сила в руках частного лица—99-101; [79-81 ]; 
Огрофа из «Тимона афинского» Шекспира—100; [80].;
Строфа из «Антигоны» Софокла—101; [80, 81];
^платежное средство» (гл. III, § 3)—103-111; [82-89]; 
^Мировые деньги» (гл. III, § 3)—111-115; [89-92];
«Превращение денег в капитал» (отд. II. гл. IV)—116-147; 

[93-118];
В товарном обращении и в капиталистическом обращении— 

116, 117; [93, 94];
Анализ формы обращения денег (Д-Т-Д)—117, 119; [94-96]; 
Обращение их как капитала—118-120; [94-98]; 
«Авансированные» и «издержанные»—118, 119; [95];
Как заключительная фаза и конечная цель движения капи

тала—122, 123; [98, 99];
Как самостоятельная форма капитала—124, 125; [99, 100]; 
Известное развитие товарообмена как их условие—140; [112]; 
Функция их как платежного средства при покупке рабочей 

силы—144; [115, 116];
Необходимый минимум для превращения их в капитал—283;

284; [228, 229];
Относительная стоимость денег с точки зрения отдельного на

ционального хозяйства—542; [438];
Условия их превращения в капитал—707; [573];
Их обесценение в XVI в. как причина обогащения капитали

стических фермеров—736, 737; [596, 597].
Деревня:

Пополнение за ее счет вырождающегося промышленного насе
ления—241; [194];

Отделение города от деревни, как основа общественного разде
ления труда—330; [266];

«Закрытые деревни» и «открытые деревни»—657, 676; [546]. 
Десятина:

Как рубрика прибавочной стоимости—191; [153].
Детский труд:

Борьба вокруг билля 1848 г.—199; [159, 160];
В гончарном производстве—215, 216; [173, 174];
В спичечном производстве Англии—217; [174, 175];
На фабриках обоев—218, 219; [175, 176];
При системе смен—228-231; [183-186];
Характеристика уровня развития детей, работающих при си

стеме смен—230-231; [185, 186];
Свидетельские показания о труде детей в Англии—231-236; 

[183-190];
Использование фабрикантами детей из домов .призрения—240; 

[193, 194];
В Англии и Германии в XVII в .—245; [198];
Маколей об эксплоатации детского труда—245, 246; [198];
В Англии до 1833 г.—251; [202];
Во Франции при Людовике Филиппе—251; [202];
В Англии по закону 1833 г.—251-254; [203-205];
Английские фабриканты о возрастных категориях—253, 256; 

[204-206];
В Англии по закону 1844 г.—254, 255; [205, 206];
Труд подростков по закону 1847— 48 г.—256; [206, 207]; 
Фабриканты и закон 1844 гг.—261; [210];
После закона 1850 г.—265, 267, 268; [213—216];
В шелковой промышленности—266; [214];
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В ситцепечатных фабриках—268; £216];
В белильнях и пекарнях—270; [217, 218];
«Присвоение капиталом добавочных рабочих сил. Женский 

и детский труд» (гл. X III, § 3)—373-381; [299-306];
Работорговческие черты ь купле-продаже детской рабочей 

силы—374, 375; [301];
Физическая и моральная деградация детей и подростков— 

376-378; [302, 303];
Школьное образование детей занятых в промышленности Ан

глии—378-381 ; [ 304-306];
Его эксплоатация в современных мануфактуре и домашней 

промышленности—442445; [357-359];
В кружевном и соломоплетном домашнем производстве Англии— 

447-450; [361-364];
Условия труда и обучения детей, при машинной системе—465, 

466; [376, 377];
Условия детского труда и его законодательное регулирование 

в Англии с 1840 по 1873 г.—473-484; [382-391];
В системе артелей в Англии—688-690; [557, 558]. 

Диалектический метод:
Его общая характеристика—XLV—XLVIII; [XXXVIII—XL];
Превращение количества и качество и молекулярная теория— 

284; [229].
Дневной труд:

«Дневной и ночной труд. Система смен» (гл. VIII, § 4)—228- 
236; [183-189].
Добавочная стоимость:
См.: «Новая стоимость».
Добывающая промышленность:

Состав капитала в ней—590; [476].
Доисторические времена:

Их разделение по признаку средств труда—151; [121, 122]. 
Долги:

Система государственных долгов—747-750; [605-607].
Долговое рабство батраков.:

В Мексике—138, 139; [110, 111].
Домашнее производство:

«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего 
производства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)— 
440-461; [355-373];

«Обратное влияние фабрики на мануфактуру и домашнее произ
водство» (гл. X III, § 8)—442, 443; [357, 358];

Отличие старинной домашней промышленности от современ
ной—442, 443; [357, 358];

«Современный домашний труд» (гл. X III, § 8)—466-450; [360-364];
Домашний труд в гвоздарном, кружевном и соломоплетном 

производствах в Англии—446-450; [361-364];
«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 

к крупной промышленности. Ускорение этой революции 
распространением фабричных законов на эти способы произ
водства» (гл. X III, § 8)—450-461; [364-373];

Укрепление и расширение внутреннего рынка с уничтожением 
сельского домашнего производства—740-742; [600, 601]. 
Доход:

«Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход» 
(гл. X X II, § 3)—576-585; [465-4721;

Двоякий смысл слова—576; [465, 466;]
Ук. к I т. «Капитала» 2
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«Обстоятельства, определяющие размеры накопления незави
симо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость 
распадается на капитал и доход* (гл. XXII, § 4)—585-596; 
[472-481];

Данные о доходах в Англии—642, 643; [518, 519];
Данные о доходах в Ирландии—695-703. [561-570J.

Древний мир:
Чрезмерный труд в производстве золота и серебра—206; [165]. 

(См. также: «Рим»).
Дублин:

Борьба пекарей — подмастерьев против ночного и воскресного 
труда—223; [179].
Дунайские княжества:

Барщинный труд—207, 208; [166, 167].

Е
«Естественный эакон населения»:

Закон капиталистического производства как его основа—609; 
[492].

См. также: «Население».
Естествознание:

И методология истории—349; [281];
На базе крупной промышленности—467; [377];
Либих об отрицательных сторонах современного земледелия— 

486; [392, 393].
Единичая форма стоимости:
См.: «Простая форма стоимости».
Египет:

Как промышленная страна—346; [278];
Диодор о влиянии естественных условий на величину необ

ходимого труда—493, 494; [398];
Значение искусственного водоснабжения в истории его про

мышленности—495; [399].
Европа:

Повсеместные возмущения рабочих против машин в XVII в.— 
407-408; [328, 329];

Монополия англо-ост-индской компании на транспортировку 
товаров из Европы и в Европу—745; [604]; 

Распространение системы государственных долгов—747; [605,

Завершение процесса первоначального накопления в Западной 
Европе—757; [613, 614];

Соединенные Штаты как ее колония—757, 758; [614].

ж
Железные дороги:

Спекуляция железнодорожными акциями в 40-х г.г.—163; [131]; 
Чрезмерный труд рабочих и катастрофы—224; [180];
Развитие железных дорог соответственно развитию крупной 

промышленности—362; [291];
Возможность железнодорожного строительства благодаря цент

рализации капитала—618; [499];
Железнодорожное хозяйстве Англии в 1854 и 1864 г.г.—643; 

[519];
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Положение рабочих—656, 657; [530].
Железный век:
См.: «Доисторические времена».
Женева:

Конгресс Интернациональной Ассоциации рабочих (1866 г.)
о 8 часовом рабочем дне—275; [222];

Часовая мануфактура—320, 321; [258].
Женский труд:

При системе смен—228, 229; [183, 184];
По закону 1844 и 1847 г.г. в Англии—254-257; [205, 206]; 
Фабриканты и закон 1844 г.—261; [210];
По закону 5 августа 1850 г.—265, 267; [214, 215];
По закону 1845 г. в ситцепечатных фабриках—268; [216]; 
Условия женского труда в белильнях и пекарнях—270; [217, 

218];
В конкуренции с машинами в Англии—372; [299];
«Присвоение капиталом добавочных рабочих сил. Женский и 

детский труд» (гл. X III, § 3)—373-381; [299-306];
Его усиленное применение с развитием машин—373; [300]; 
Моральное искалечение, вытекающее из эксплоатации жен

ского и детского труда—378; [303, 304];
В современной мануфактуре и домашней промышленности— 

422-445; [357-359];
В кружевных и соломоплетных домашних производствах Ан- 

глии—446-450; [360-364];
В производстве принадлежностей одежды—451; [364]; 
Иллюстрация условий труда женского и детского в Англии 

с 1840 по 1872 г.г.—473-483; [382-390].
Животные:

Труд животных в отличие от труда человека—151; [121].
Жилищные условия рабочих:

Кубатура воздуха в спальне и жилой комнате взрослого— 
226; [181, 182];

Ухудшение жилищных условий с ростом капиталистического 
накопления—650; [525];

Жилищные условия рабочих в различных городах Англии— 
651 -656; [525-530];

Ж ш гащ ные условия бродячих рабочих и горнорабочих—656- 
о60; [530-533];

Извлечения из санитарных отчетов о жилищных условиях 
сельских рабочих—-674-685; [545-554];

Жилищные условия сельских рабочих в Ирландии после го
лода 1846 г.—700; [567].

з
Законодательство:

«Принудительные законы об удлинении рабочего дня с поло
вины XIV до конца XVII столетия» (гл. V III, § 5)—236- 
250; [190-201];

Пояснение терминов: «статут» («акт») и «билль»—244; [196]; 
«Принудительное ограничение рабочего времени. Английское 

фабричное законодательство 1833—1864 г.г.» (гл. VIII, 
§ 6)—250-271; [202-218];

Закон 1833 г.—251-254; [202-205];
Закон 1844 г.—253-256; [204-206];
Закон 1847 г.—256-265; [206-214];
Закон 1850 г.—265, 266; [214, 215];

2*
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«Влияние английского фабричного законодательства на другие 
страны» (гл. V III, § 6)—271-276; [219-223];

«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 
к крупной промышленности. Ускорение этой революции 
распространением фабричных законов на эти способы произ
водства» (гл. X III, § 8)—450-461; [364-373];

Фабричное законодательство (постановления о санитарных 
условиях и воспитании). Всеобщее распространение его 
в Англии» (гл. X III, § 9)—461-484; [373-390];

Против экспроприации мелких фермеров и крестьян в Англии— 
711, 712; [576, 577];

О минимуме земли при коттэдже земледельческого рабочего— 
713; [578];

Елизаветинский закон о бедных—714; [578];
Законы об огораживании общинных земель—717; [581]; 
«Кровавое законодательство против экспроприированных с конца

XV века. Законы с целью понижения заработной платы» 
(гл. XXIV, § 3)—727-735; [588-5951;

Статут о рабочих 1349 г.—731, 732; [592, 593];
Елизаветинские законы об учениках—731; [593];
Закон 1360 г. в Англии—731, 732; [593];
Статуты о заработной плате в Германии—732; [593, 594J.

«Закрытые деревни»:
Объяснение термина—675; [546];
Их распространение в Англии—677; [547, 548].

Запасный фонд:
После устранения капиталистического способа производства—• 

510; [412].
Заработная плата:

Ее потеря рабочими в случае банкротства капиталиста—145; 
[116];

Статут 1349 г.—244; [196, 197];
Отмена хлебых законов и понижение заработной платы—255-257;

[205-207];
В Бельгии—273; [220];
И стоимость рабочей силы—289, 290; [233, 234];
Высота заработной платы и распространение машин—371; 

[298];
Ее падение с падением рыночных цен на средства существова

ния—420; [339];
Номинальное повышение и реальное понижение заработной 

платы с 1799 по 1815 г.—509; [411];
«Заработная плата» (отд. VI, гл. X V II—XX)—516-546; [417-441]; 
«Превращение стоимости, соответственно цене рабочей силы, 

в заработную плату» (гл. XVII)—516-524; [417-423]; 
Выражения «стоимость и цена труда», «заработная плата»— 

523, 524; [422-423];
«Повременная плата» (гл. XVIII)—524-532; [423-429]; 
«Поштучная плата» (гл. XIX )—532-540; [430-437;]
«Синие книги» как материал для изучения ее движения — 

538; [435];
«Национальные различия в заработной плате» (гл. XX)—541- 

546; [437-441];
Стремление к понижению заработной платы английских рабо

чих до уровня французских или голландских—586, 587; 
[473, 474];

Ее понижение у земледельческих рабочих Англии в конце 
XVIII в. и в начале XIX в.—588; [475];
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Ее повышение при более быстром, чем рост рабочей силы, на
коплении капитала—601, 602, 608, 609; [485, 486, 491, 492]; 

Ее регулирование распадением рабочего класса на активную 
и резервную армию—629-630; [507-509];

Заработная плата английских сельских рабочих—666-669; 
[538-541];

Заработная плата сельских рабочих в Ирландии—699; [566] 
«Законы с целью понижения заработной платы» (гл. XXIV,

§ 3)—727-735; [588-595];
Экономическое и внеэкономическое ее регулирование—730, 733; 

[591, 592, 594];
Влияние относительного перенаселения на ее уровень—762; 

[617, 618].
Заразные болезни: 4

Среди бродячих рабочих—656, 657; [530, 531];
Среди сельского населения Англии—678, 679; [548, 549].

Земельная аристократия:
Борьба с промышленной буржуазией в Англии против отмены 

хлебных законов—6ii8, 669; [539-541];
Как союзник банкократии в Англии—717; [581].

Земельная рента:
См.: «Рента».
Земельная собственность:

И отношения личного господства и подчинения—116; [93]; 
Высшая военная и судебная власть при феодализме как ее 

аттрибут—310: .249].
Земледелие:

Его исторические предпосылки (по Ганилю)—150; [121];
Секрет его богатства в Вест-Индии—238; [192]; 
Земледельческая община в Индии как одна из форм коопера

ции—311, 312; [251];
Экспроприация сельского населения как условие переворота 

в способе производства—410; [330];
«Крупная промышленность и земледелие» (гл. X III, § 10)— 

484-487; [391-393];
Ограбление земли и рабочего, как условия прогресса капита

листического земледелия—486, 487; [392, 393];
Либих об отрицательных с точки зрения естествознания сто

ронах современного земледелия—486; [392, 393]; 
Земледельческий труд как единственный производительный 

труд по мнению физиократов—489; [395];
Абсолютное уменьшение спроса на сельских рабочих по мере 

развития капиталистического способа производства—634, 
635; [512];

«Британский земледельческий пролетариат» (гл. X X III, § 5)— 
665-690; [537-558];

Антагонистический характер капиталистического земледелия 
в Англии—665, 666; [537, 538];

Его развитие в Англии с отменой хлебных законов—669, 670; 
[541, 542];

Земледелие в Ирландии—693-705; [559-571];
Обогащение фермеров в эпоху революции цен—736; [596, 597]; 
«Обратное влияние земледельческой революции на промышлен

ность» (гл. XXIV, § 5)—737-742; [598-601];
Wakefield о положении английских земледельческих рабочих 

сравнительно с положением американских народных масс— 
764, 765 [619].
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Земля:
Труд и земля в определении богатства—10; [8];
Непригодность ее в качестве денежного материала—57; [45]; 
Как всеобщий предмет человеческого труда—149, 150; [120]; 
Как средство труда—150-152; [120-122].

Знав денег:
«Монета. Знак стоимости» (гл. III, § 2)—92-97; [73-78]; 
Демонетизация—93; [74, 75];
Возможность замены металлических денег простыми символами— 

93, 96, 97; [74, 75, 77, 78];
Медь и серебро как заместители золотых монет—94; [75]; 
Символический характер бумажных денег—94-97; [75-78].

Знак стоимости:
«Монета. Знак стоимости» (гл. III, § 2)—92-97; [73-78]; 
Символическое и действительное выражение стоимости—174; 

[139].
Золото:

Его стоимость и меновая стоимость—6; [5];
Его мистический характер для буржуазных экономистов—25; 

[20];
Золото как деньги—37, 57, 59, 60, 76, 98, 102; [29, 30, 45, 47, 

48, 60, 79, 81];
Превращение золота из простого товара в денежный товар— 

37, 60, 61, 72; [29, 48, 49, 57, 58];
«Удвоение» его потребительной стоимости—57, 58; [45, 46]; 
Его стоимость—58-60, 66, 72, 85, 86; [46-48, 53, 58, 67, 68]; 
Идеальное и реальное золото—63, 76, 77, 85; [51, 60, 61, 67]; 
Его вступление на рынок—76, 99; [61, 79];
Расхождение названия золотой монеты с реальными содержа

нием—93; [74];
Серебро и медь в качестве его заместителей—94; [75]; 
Замещение его бумаясными деньгами—96; [76];
В образовании сокровищ—98-103; [78-82];
Его накопление в странах Азии—99; [79];
Золото в слитках—111-115; [89-92];
Чрезмерный труд при его добывании в древности—206; [165, 166].

и
Иголки:

Производство иголок как пример разделения труда в ману
фактуре—321; [258].
Избыточная прибавочная стоимость:

Как разница между индивидуальной и общественной стои
мостью товара при введении нового способа производства— 
293-295; [236, 237].
Избыточное население:

И капиталистическое применение машин—386, 410, 484, 485;
[310, 330, 391];

Влияние фабричного законодательства—483; [390];
Создание его капиталистическим накоплением—621, 622, [501, 

502];
Сельское избыточное население в Англии—685; [554]; 
Создание избыточных рабочих крупной промышленностью и 

системой домашнего труда в Ирландии—698; [565].
Индивидуальная стоимость товала:

И его общественная стоимость—2$3-295; [236, 237].
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Индивидуально-необходимое рабочее время:
Отклонение его от общественно-необходимого рабочего времени— 

74, 75, 300; [59, 60, 241].
Индивидуальное потребление:
См.: «Потребление».
Индивидуальный капитал:

Получение избыточной прибавочной стоимости—293-295; [236, 
237];

Его первоначальная минимальная величина—298, 307; [240, 
247].
Индикаторная лошадиная сила:

Пояснение Энгельса—366, 367; [294, 295].
Индия:

Наивная форма накопления сокровищ—99; [79];
Плотность населения в сопоставлении с плотностью населения 

некоторых штатов Северной Америки—331; [266]; 
Разделение труда—335, 336; [270];
Писчебумажное производство—359; [288];
Способ очистки хлопкового волокна от семян—370; [297]; 
Значение искусственного орошения в истории промышлен
ности—495; [399];
Переполнение индийско-китайского рынка товарами англий

ских хлопчатобумажных фабрик в 1867 г.—643; [519]; 
Хозяйничание англо-ост-индийской компании—744-746; [603-605].

Интенсивность труда:
Ремесленника—318; [256];
«Интенсификация труда» (гл. X III, § 3)—388-398; [311-319]; 
С развитием машин—388; [312];
Интенсификация труда и рабочий день—391-397; [314-319];
И фабричное законодательство—483; [390];
И норма прибавочной стоимости—492; [397];
В соотношении между ценой рабочей силы и величиной при

бавочной стоимости—499-511; [403-412];
И рабочий день различных наций—505, 506; [407, 408];
При попггуточной плате—535, 536; [432, 433];
Искусственные меры ее повышения в машиностроительном 

производстве Англии—536; [433];
Национальная средняя интенсивность труда—541, 542; [437, 

438].
Интернационал:

Конгресс Интернациональной Ассоциации Рабочих в Женеве 
в 1866 г. о 8-ми часовом рабочем дне—275; [222]. 
Иомены:

Их исчезновение—715; [579].
Ирландия:

Движение пекарей-подмастерьев в 1858-1860 г.г. против ночного 
и воскресного труда—223, 224; [179*, 180];

Превращение земледельческих рабочих в избыточных с разви
тием шерстяных фабрик—424; [342];

-«Иллюстрация всеобщего закона капиталистического накопле
ния. Ирландия» (гл. X X III, § 5)—690-705; [558-571]; 

Население—690, 691; [558, 559];
Движение количества скота с 1860 по 1865 г.—691, 692; [559, 

560];
Движение площади запашек и лугов с 1861 по 1865 г.—692, 

693; [560, 561];
Величина возделываемой площади, количества продуктов на 

акр и общегр количества продуктов—693, 694; [561, 562];
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Доходы, подлежащие налогу с 1860 по 1865 г.—695; [561]; 
Влияние уменьшения населения на величину земледельческого 

продукта—696; [563, 564];
Голод 1846 г.—697; [564];
Доходы капиталистов в 1864, 1865 г.г.—703; [569];
Число и размер аренд в 1864 г.—704; [570];
Искоренение шерстяной мануфактуры англичанами—750; [608]. 

Иепания:
Значение водоснабжения в истории ее промышленности—495; 

[399];
В истории первоначального накопления—744; [603].

История:
XVI столетие в истории современного капитализма—116; [93]; 
Исторический элемент в определении стоимости рабочей силы— 

141; [113];
Историческая наука и материальное производство—151; [121]; 
Тенденциозность Маколея как английского историка—245; 

[198];
Процесс создания класса наемных рабочих в изображении 

буржуазных историков—708; [572];
«Историческая тенденция капиталистического накопления»— 

(гл. XXIV, § 7)—754-757; [611-613].
Истэнд:

Бедствия рабочих в результате кризиса 1866 г.—663; [535]. 
Италия:

Применение прядильных машин — 349; [281];
Развитие капиталистического производства и разложение кре

постных отношений—709; [574, 575].

к
Каменный век:

Материал орудий труда и оружия как определяющий признак 
эпохи—151; [121].
Каменный уголь:

Данные о его производстве в 50-х и 60-х г.г. в Англии—643; 
[519].
Капитал:

«Превращение денег в капитал» (гл. IV)—116-148; [93-118]; 
«Общая формула капитала» (гл. IV, § 1)—116-125; [93-100]; 
Деньги как его первоначальная форма—116; [93];
Товарное обращение как его исходный пункт—116; [93, 94]; 
Его форма обращения—117, 118, 120; [94, 95, 97];
Его обращение в сравнении с простым товарным обращением— 

122; [98];
Его денежная и товарная форма—123, 124; [99];
Общая формула его движения—125; [100];
Его возникновение—135, 136; [108, 109];
Исторические условия его существования—140, 553, 554 [112, 

447];
И процесс потребления рабочей силы—146, 147; [117, 118]; 
«Капитал» у дикарей (по Торренсу)—155; [125];
Потребление товара рабочая сила—156; [126];
«Постоянный капитал и переменный капитал» (гл. VI)—ПО- 

182; [136-146];
Самовозрастающая стоимость как имманентное ему противоре

чие— 185; [148];
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Капиталист как персонифицированный капитал—203, 283; 
[163, 229];

Докапиталистическое происхождение прибавочного труда—205; 
[165];

Первоначальное равнодушие к техническому характеру про
цесса труда—219; [176];

И система смен—231-235; [186-189];
Величина рабочего дня с точки зрения капитала—236-238. 384; 

[190-192, 308, 309];
Его беспощадное отношение к здоровью и жизни рабочего—

237-243; [191-195];
И борьба за рабочий день—243, 246, 250-257, 272, 273; [195, 

198, 202-207; 220];
И протестантизм—248; [200];
Неизменность его природы как в развитых, так и в неразвитых 

его формах—260, 261; [210];
И масса прибавочной стоимости—280, 298; [226, 240];
Деление его на постоянный и переменный капитал и способ 

производства—280, 281; [226, 227];
Его минимум—283, 338; [228, 272];
Развертывание его определений—285; [230];
И избыточная прибавочная стоимость—294, 295; [236-238];
Научный анализ конкуренции—293; [236];
И кооперация наемных рабочих—307-309; [247, 248];
И «функция управления»—308; [248];
Высшая власть в промышленности как атрибут капитала—310; 

[249];
Власть над общественной производительной силой труда— 

310-313, 364, 496; [249-252, 292, 401];
И цена рабочей силы—328, 329, 502, 503, 585, 586; [264, 405, 

406, 472, 473];
И наука—340, 364; [273, 274, 293];
Подчинение труда—347, 490, 491; [279, 396];
И мапйшы—347, 348; [279, 280];
Границы для применения машин—371; [298];
«Присвоение капиталом добавочных рабочих сил» (гл. X III, 

§ 3)—373-381; [299-306];
Машина как его носительница—381; [306];
Ускорение концентрации под влиянием фабричных зако

нов—458, 483; [370, 390];
И фабричное законодательство—470; [380];
Понятие производительного труда—489; [395];
Как общественное отношение—493; [398];
Умеренный пояс как родина капитализма—494; [399];
Определение как «господство над неоплаченным трудом»—515; 

[416];
«Процесс накопления капитала» (отд. VII, гл. XXI-XXV)— 

547-767; [442-621];
Фазы ого кругооборота—547; [442];
Рабочий класс как принадлежность капитала—551-554; [445-448];
И понятие производительного потребления—556, 557, 574; [449, 

450, 464];
«Превращение законов собственности товарного производства 

в законы капиталистического присвоения» (гл. XXII, § 1)— 
563-573; [455-462];

«Превращение прибавочной стоимости в капитал» (гл. XXII)— 
563-600; [455-484];

Определение капитала буржуазной политической экономией— 
572, 573; [462];
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Ошибочное понимание его Адамом Смитом—575; [464, 465];
«Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход» 

(гл. X XII, § 3)—576-585; [465-472];
«Обстоятельства, определяющие размеры накопления незави

симо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость 
распадается на капитал и доход» (гл. X X II, § 4)—585-596; 
[472-481];

Факторы пакопления капитала—590; [477];
Рост применяемого капитала, по сравнению с потребляемым 

592-596; [478-481];
«Всеобщий закон капиталистического накопления» (гл. X X III)— 

600-705; [485-571];
«Увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению, 

при неизменяющемся составе капитала» (гл. X X III, § 1) 
600-610 [485-493];

Свойственный капиталистическому способу производства закон 
населения—609, 622-624; [492, 502-504];

«Относительное уменьшение переменной части капитала с про
грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2)—610-620; [493-500];

«Создание внутреннего рынка для промышленного капитала» 
(гл. XXIV, § 5)—737-742; [598-601];

Ростовщический и купеческий капитал как «капитал вообще» 
до наступления капиталистического способа производства— 
743; [602];

«Боязливая натура» капитала и величина его прибыли—754;
[611];

Его самоотрицание—756; [612, 613];
Как общественное отношение и теория Wakefield* а—758, 759; 

[614, 615];
Wakefield о возникновении капитала и наемного труда в Европе 

—760; [616]; _
Тайна противодействия колоний его водворению—761; [616, 617]. 

«Капитал» Маркса:
Преимущества третьего русского издания по сравнению с изда

нием 1909 г. и немецким популярным изданием К. Каут
ского (предисловие И. Степанова)—XI, X II; [XI, X II];

О примечаниях и дополнениях Энгельса к третьему и четвертому 
изданиям (Каутский)—XV, XVI, XXVII-XXIX; [XV, 
XXIV-XXVI];

Каутский о внесенных им дополнениях и исправлениях—X III- 
XXIX; [XIII-XXVII];

Особое значение французского издания XV-XVIII, XL; [XV- 
XVII, XXXIV];

Время первого и второго издания «Капитала»—XXVIII; [XXV];
Значение подстрочных примечаний Маркса—XXIX, XXX; 

[XXVI];
Как изучать «Капитал» (Указания Маркса и Каутского)— 

XXXI-XXXIV; [XXVII-XXX];
«Капитал» как продолжение «К критике политической эконо

мии»—XXXV; [XXXI];
Маркс о трудностях понимания «Капитала»—XXXV, XXXVI; 

[XXXI; XX X II];
Проект II, III и IV томов «Капитала»—XXXVIII, XXXIX; 

[XXXIV];
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Маркс о русском переводе «Капитала» (1872 г.)—XLIV, XLV» 
[XXXVIII];

О методе «Капитала» XLV—XLVIII; [XXXVIII—XL];
Энгельс о выдвинутых против Маркса обвинениях в искажении 

цитаты—L III—LVII; [X LIII—XLVI];
Отзыв о нем Родбертуса (примечание Энгельса)—512, 513; 

[413, 414].
Капиталист:

Как сознательный носитель движения капитала—122, 123; 
[98, 99];

Как рациональный собиратель сокровищ—123, 578; [99, 467]; 
Процесс потребления рабочей силы капиталистом—156-160; 

[125-128];
Как «персонифицированный капитал»—203, 285; [163, 230]; 
Минимум стоимости для превращения товаровладельца в к а 

питалиста—283, 284, 298, 307, 312, 338; [228, 229, 240, 247, 
251, 272];

Значение технических условий для превращения товаровла
дельца в капиталиста—284; [229];

И избыточная прибавочная стоимость—294, 295; [236, 237]; 
Первоначальный индивидуальный капитал—307; [247];
Его собственный ручной труд—307, 309; [248, 249];
Как руководитель промышленности—309, 310; [248, 249]; 
Отношение между капиталистом и рабочим—554-563; [447-454]; 
Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход—577; 

[466];
Принудительное воздействие на него законов капиталистиче

ского способа производства—578; [466, 467];
Ростовщик как его ранний вид—578, 579; [467, 468]; 
Прежний и современный капиталист—579-582; [468-470]; 
Воздержание капиталиста (по Сениору)—582, 583; [470, 471]; 
«Возникновение промышленного капиталиста» (гл. XXIV, § 6),— 

742-754; [602-611].
Капиталистическая кооперация:

Ее отличие от других форм кооперации—312; [251].
Капиталистическое накопление:

Объяснение его бережливостью—188; [151];
«Процесс накопления капитала» (от. VII, гл. XXI-XXV)— 

547-767; [442-621];
Реализация товара как его первое условие—547; [442]; 
Первоначальное накопление как его предпосылка—552; [446]; 
Определение—563; [455];
Условия превращения прибавочной стоимости в капитал—564, 

565; [455, 456];
Как воспроизводство в расширенном масштабе—566; [457]; 
Его ошибочное понимание буржуазной политической эконо

мией—573-576, 602; [463-465, 487];
«Обстоятельства, определяющие размеры накопления» (гл. X X II, 

§ 4)—585-596; [472-481];
Размер накопления в зависимости от распадения прибавочной 

стоимости на доход и добавочный капитал—585, 597;Г472, 
482];

Ускоренное накопление при растущей производительности 
труда—591; [477];

Влияние науки и техники—592; [478];
«Всеобщий закон капиталистического накопления» (гл. XXIII);

600-705; [485-571];
«Увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению» 

(гл. X X III, § 1); 600-610; [485-493];
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«Относительное уменьшение переменной части капитала с про
грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2); 610-620; [493-500];

Рост спроса на рабочую силу—601, 602; [485, 486];
Повышение «цены труда»—607-610; [490-493];
Производительность общественного труда и накопление— 

610, 611; [493-495];
Как условие и результат капиталистического способа произ

водства—615; [497];
Концентрация капитала с ростом накопления—615-617; [497— 

499];
Централизация капитала—616, 618, 619; [498, 499];
Уменьшение спроса на труд—620; [501];
Производство избыточного рабочего населения—621; [501];
Относительное перенаселение как его рычаг—623; [502, 503];
И теория «компенсации» вытесняемых машиною рабочих—631; 

[509, 510];
«Общий закон капиталистического накопления» (гл. X XIII, 

§ 4)—633-640; [511-517];
Его антагонистический характер—638; [514, 515];
«Иллюстрация всеобщего закона капиталистического накопле

ния» (гл. X X III, § 5)—640-705; [517-571];
сИсторическая тенденция капиталистического 'накопления» 

(гл. XXIV, § 7)—754-757; [611-613];
Капиталистическое общество:

Кризис как выражение противоречий его развития—XLVIII; 
[XL];

Развитие его экономической структуры из экономической струк
туры феодального общества—708; [573].
Капиталистические общественные отношения:

Необходимый для их формального возникновения первоначаль
ный минимум индивидуального капитала—283, 307; [228, 
247];

И машины—374; [300, 301];
Процесс, создающий капиталистические общественные отно

шения—707; [572, 573].
Капиталистическое производство:

В хлебопекарном производстве Англии—222; [179];
Присвоение труда в течение 24-х часов как его имманентное 

стремление—228; [183];
Производство прибавочной стоимости как его цель—271, 308; 

[219, 248];
Экономия на труде и рабочий день—297; [239];
Его исходный пункт—298, 312; [240, 251];
Средний общественный труд—300; [242];
Условия труда и рабочий—402, 403; [323, 324];
Фабричное законодательство—483; [390];
Влияние крупной промышленности на земледелие—484-487; 

[391-393];
ОЗмен веществ меясду человеком и природой—485, 486; [391, 

392];
Определение производительного труда—488, 489; [394, 395];
Его определение—489; [395];
Воспроизводство отношения между капиталистом и рабочим— 

554-563; [447—454];
«Капиталистический процесс производства в расширенном мас

штабе» (гл. X X II)—563-573; [455-462];
Господство продукта производства над производящим его 

человеком—610; [493];
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Первоначальное накопление как его исходный пункт и исто
рическая основа—615; [496];

Необходимость для него промышленной резервной армии— 
626, 627; [505, 506];

Абсолютное уменьшение спроса на сельских рабочих по мере 
развития его в земледелии—634; [512];

Пауперизм как условие его существования—636; [513];
Начало капиталистической эры—116, 708, 709; [93, 574];
Его самоотрицание—756; [612, 613].

Капиталистический способ производства:
Как предмет исследования «Капитала»—XXXVI; [XXXII];
Как историческая основа превращения большей части про

дукта в товар—139, 140; [112];
Развитие чрезмерного рабского и крепостного труда у отсталых 

народов по мере втягивания их в мировой рынок—206; [166];
И кооперация—313; [252];
Его общие предпосылки—331; [266];
Мануфактурное разделение труда как его специфическое созда

ние—338; [271, 272];
Зарождение борьбы рабочих против машин—407; [328];
Рабочая сила как товар— 410; [330];
Противоречивый характер его развития—468-470, 485; [378, 

379, 392];
Отношение между промышленностью и земледелием—485; [392];
Производство абсолютной и относительной прибавочной стои

мости—490, 491; [395, 396];
Естественная основа общественного разделения труда—494; 

[39£fl;
Расширение рамок необходимого труда с устранением капита

листического способа производства—510; [411, 412];
Поштучная плата как наиболее соответствующая ему форма 

заработной платы—538; [434, 435];
Отделение продукта труда от самого труда как его исходный 

пункт—554; [447];
Воспроизводство капиталистического отношения—561, 562; 

[453, 454];
Производство прибавочной стоимости как его абсолютный 

закон—607; [490];
Накопление капитала—615, 620; [497, 500, 501];
Материальный базис постоянной революции в самом способе 

производства—619; [499, 500];
Свойственный ему закон населения—622, 623; [502, 503];
Относительное перенаселение как условие его существования— 

623; [503];
Первоначальное накопление как его исходный пункт—705, 

706, 710, 711; [571, 572, 575, 576];
И государственная власть—730; [592];
Экспроприация земли у народных масс как его основа—761; 

[616].
Капиталистическая частная собственность:

Вытеснение ею частной собственности, основанной на личном 
труде—755, 767; [612, 621];

Ее превращение в общественную собственность—756, 757;
[612, 613];

Два рода частной собственности и буржуазная политическая 
экономия—757; [613];
Капиталистическая эксплоатация:

И применение машин—374; [300, 301];
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Естественные границы удешевления рабочей силы—450, 451; 
[364];

И родительская власть в семье—470, 471; [380, 381];
И прежние способы эксплоатации—490; [395]; 
Воспроизводство ее условий—561, 562; [453, 454].

Капиталистические фермеры:
«Возникновение капиталистических фермеров» (гл. XXIV, 

§ 4)—735-737; [596, 597].
Категории политической экономии:

Как «объективные формы мысли» в рамках производственных 
отношений капиталистического способа производства—43; 
[34];

Их развитие в связи с развитием хозяйства—139, 140; [112]. 
Качество:

Закон превращения количества в качество и молекулярная 
теория—289; [229].
Квалифицированные рабочие:

Их бедственное положение в результате кризиса 1866 г.
в Англии—661-663; [533-535];

Условия их жизни в Ирландии—702, 703 г.; [568, 569].
Квалифицированный труд:

Сведение сложного труда к простому—11, 169, 170; [135, 136]; 
Его удельный вес в национальном труде—169, 170; [135, 136]; 
Квалифицированный и неквалифицированный труд—328, 329; 

[264].
Кельн:

Запрещение ткацкого станка в 1676 г.—480; [328].
Кельты горной Шотландии:

Присвоение клановых земель—721, 722; [584, 585].
Кирпичные заводы:

Чрезмерный труд—444, 445, 473; [359, 382].
Китай:

Форма накопления сокровищ в Китае—99; [79]; 
Писчебумажное производство—359; [288];
Война с ним Англии из-за опиума—744; [603];
Монополия англо-ост-индской компании на торговлю с ним— 

745; [604].
Классическая политическая экономия:

И классовая борьба—XLII; [XXXV];
Ее ошибки в анализе товара и стоимости—48, 49; [38, 39];- 
Определение—49; [39];
И закон пропорциональности массы производственной стои

мости (и прибавочной стоимости) величине переменного ка
питала—282; [227, 228];

Определение производительного труда—489; [395];
Формулы нормы прибавочной стоимости—511; [413];
О «цене труда»—519; [419];
Противоречия в ее анализе «стоимости труда»—519, 520, 524; 

[419, 420, 423];
«Ошибочное понимание политической экономией воспроизвод

ства в расширенном масштабе» (гл. XXII, § 2)—573—576; 
[463—465];

О накоплении—581; [469];
Неудовлетворительность анализа процесса воспроизводства—

593, 594; [479, 480];
Отождествление ею накопления капитала с превращением при

бавочной стоимости в добавочных рабочих—602; [487].
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Классовая борьба:
И развитие экономической мысли—XLII, X LIII; [XXXVI]; 
Отношения между кредитором и должником в античном мире— 

104; [83];
И регламентация рабочего дня—255, 256; [205, 206];
За нормальный рабочий день—273; [220].

Коалиции рабочих:
Законы против них—732-734; [593-595];
Закон 14 июня 1791 г. против них во Франции—734, 735; [595].

Ковентри:
Стачка 1860 г.—537 ; [434].

Кодекс барщинных работ в румынских провинциях:
Его содержание—208, 209; [167, 168].

Количество:
Закон превращения количества в качество и молекулярная 

теория—284; [229].
Количество обращающихся денег:

Количество обращающихся денег—85-88; [67-71].
(См. также «Масса денежного обращения»).

Коллективный рабочий:
Как «специфический для мануфактурного периода механизм»— 

327: [263];
И понятие производительного труда—489; [395].

См. также: «Комбинированный труд».
Колониальная система:

И общественное разделение труда—332, 432; [267, 348];
И процесс первоначального накопления—744-747; [603-605];
Ее влияние на развитие судоходства, торговли и на концентра

цию и накопление капитала—746; [605];
Торговое могущество Голландии—746, 747; [605]; 
«Современная теория колонизации» (гл. XXV)—757-767; [613- 

621];
Тайна процветания свободных колоний и противодействия 

водворению в них капитала—761; [617].
Комбинированный труд:

Его производительная сила—302-304, 306; [243-246];
И необходимое рабочее время—306; [246];
И фабрика—399; [320, 321].

См. также: «Коллективный рабочий».
Коммунистическое общество:

Его характеристика в иллюстрации теории товарного фети
шизма—46, 47; [36, 37];

Применение в нем машин—371; [298];
К вопросу о необходимом труде в нем—510; [412].

Компенсация:
«Теория компенсации относительно рабочих, вытесняемых ма

шинами» (гл. X III, § 6)—417-427; [336-344].
Конгресс Интернациональной Ассоциации Рабочих в Женеве:

О 8-часовом рабочем дне—275; [222].
Конкретный труд:

Сведение его в товаре к абстрактному труду—4, 10—12, 18;
[3, 4, 8, 9, 14];

И общественное разделение труда—8, 9; [6-8];
Независимость его от общественной формы—9; [7];
И вещественное богатство—12, 13; [9, 10];
Как выражение абстрактного труда—25 , 26; [20];
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Как форма общественного труда—26; [20];
Как особенная форма проявления человеческого труда вообще—

31, 32; [24, 25];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—81; 

[64, 65];
В процессе капиталистического производства—168; [135]; 
Функция сохранения стоимости в процессе производства— 

171-173; [137, 138].
(См. также: «Абстрактный труд». «Полезный труд»). 

Конкуренция:
Имманентные законы капиталистического производства—242,

293, 578; [195, 236, 467];
Условие ее научного анализа—293; [236];
Развитие новых способов производства—295, 296; [237, 238]; 
Общественно-необходимое рабочее время—323; [260];
И «моральное снашивание» машин—383; [308];
Как рычаг накопления и централизации капитала—617; [498].

Концентрация капитала:
Ее ускорение под влиянием фабричного законодательства— 

458, 483; [370, 390];
Усиленная концентрация по мере накопления богатства— 

615-617; [497, 498];
Укрупнение земельных аренд и движимых имуществ в Англии— 

642; [518].
Концентрация средств производства:

При кооперации—305, 306; [246];
Зависимость от нее размеров кооперации—307; [247];
И разделение труда—334, 338; [268, 269, 271].

Кооперация:
«Кооперация» (гл. XI)—298-313; [240-252];
Определение—302; [243];
Развитие производительной силы труда—302-311, 322-323, 614;

[243-250, 259, 260, 496];
Средний и индивидуальный труд—298, 303; [240, 241, 244]; 
Комбинированный, однородный и совместный труд—304; [244, 

245];
Недостаточная кооперированность в сельском хозяйстве Сое

диненных Штатов и в Ост-Индии—305; [245]; 
Концентрация средств производства при ней—305, 306; [246]; 
Кооперация наемных рабочих—307; [247]; [247, 248]; 
Господство капитала над трудом—308, 309;
Прежние формы кооперации—311, 312; [250, 251];
Рабство как основа кооперации в античном мире, в средние 

века и в современных колониях—312; [251];
Как основа капиталистического способа производства—313» 

342; [251, 252, 275];
Мануфактура как ее классическая форма—313, 322, 323; [252, 

259, 260];
Кооперация ремесленников—315; [253];
Разделение труда и кооперация—316; [254];
Кооперация частичных рабочих в часовом производстве в Же

неве—320, 321; [257, 258];
Кооперация в мануфактуре бутылок—324, 325; [261]; 
Исходный пункт капиталистической кооперации—338; [271]; 
Кооперация однородных машин—355, 356; [286, 287]; 
«Уничтожение кооперации, основанной на ремесле и разделе

нии труда» (гл. X III, § 8)—440-442; [355, 356].
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Кораблестроение:
Переворот в нем с распространением паровых двигателей— 

362; [291];
Кризис в английском кораблестроении 1866 г.—663; [535]. 

Корк:
Борьба пекарей-подмастерьев—223; [179].

Коромандель:
Материи из Короманделя—317; [255].

Кочевые народы:
Развитие денежной формы стоимости у них—57; [45].

Красильные заведения:
И фабричные законы—269; [217].

Кредит:
Его наличие в явлении найма рабочей силы—144-146;[115-117]; 
Его значение для накопления и централизации капиталов—617; 

[498];
Политическая экономия о его расширении и сокращении как 

причине кризисов—625; [504].
Кредитные деньги:

Их происхождение—95, 109; [75, 76, 87];
Китайские государственные ассигнации—95; [76];
«Платежное средство» (гл. III, § 3)—103-111; [82-89];
Функция меры стоимости и покупательного средства при кре

дитных сделках—104; [83, 84];
Кризисы и внезапный переход к монетарной системе—107; 

[85, 86];
Банкноты английского банка и первоначальное накопление 

капитала—748; [606].
Крепостные отношения:

В румынских провинциях—208; [167];
Их разложение в Италии и Англии—709; [574, 575]; 
Крепостные крестьяне как участники коллективной собствен

ности на общинные земли—710; [575].
Крестьяне:

Их повинности по кодексу барщиниых работ в румынских про
винциях—208, 209; [167, 168];

Крестьянское хозяйство и историческое развитие кооперации— 
312; [251];

Обезземеление крестьян как основа процесса первоначального 
накопления—709, 711; [574-576];

Как земледельческие наемные рабочие в Англии—709, 710; 
[574, 575];

Крепостные крестьяне как коллективные собственники общин
ных земель—710; [575];

Зажиточное крестьянство как источник комплектования бур
жуазной армии—712, 713; [577];

Закрепощение русских крестьян при Борисе Годунове—716; 
[580];

Закрепощение немецких крестьян при Карле Великом—720; 
[583];

Условия жизни немецких крестьян при Фридрихе II—725, 
726, [58/, 588].
Крестьянские войны в Германии:

Закрепощение колонистов и крестьян после победы дворянства—

Vu. к I т. «Капитал*» 8



Кризисы 3

Кризисы:
Как выражение противоречий капиталистического общества— 

XLVIII; [XL];
Их возможность в противоречии между потребительной стои

мостью и стоимостью—81; [64, 65];
Масса денежного обращения в периоды кризисов—90; [72];
Торговые, промышленные и денежные кризисы—90, 107; [72, 85];
Издержки по сохранению стоимости—178, 179; [142, 143];
И тенденция к удлинению рабочего дня—212; [170];
«Кризисы в хлопчатобумажной промышленности» (гл. X III, 

§ 7)—427-440; [344-355];
Промышленные циклы и воспроизводство—624, 625; [504];
В современной промышленности—624, 625; [504];
«Влияние кризисов на наилучше оплачиваемую часть рабочего 

класса» (гл. X X III, § 5)—660-665; [533-537];
Кризис 1866 г. в Англии—660-663; [533-535}.

Кровавое законодательство:
«Кровавое законодательство против экспроприированных с конца 

XV века» (гл. XXIV, § 3)—727-735; [588-595];
Законы против бродяжничества—727-730; [588—591]. 

Кружевная пром ы ш л они ость:
Положение рабочих—214, 215; [172, 173];
Закон 1850 г. в Апглии—269; [217].

Крупная промышленность:
Пределы рабочего дня в X V III веке до эпохи крупной промы

шленности—246-250; [198-201];
Удлинение рабочего дня с ее возникновением—250, 251; [202, 

203];
Ее развитие в Англии в период 1853-1860 г.—268; [216];
И наука—340; [273];
«Машины и крупная промышленность» (гл. X III)—348-487; 

[280-393];
Лошадь как ее двигательная сила—353, 354; [284];
Ее технические элементы в мануфактурный период—354, 360, 

361; [284, 285, 289, 290];
И паровая машина Уатта—355; [285];
Производство машин—360, 362; [289, 291];
И средства транспорта и сношений—362; [291];
«Стоимость, отдаваемая машиной продукту» (гл. X III, § 2)— 

364—372; [292—299];
Ее исходный пункт и наиболее развитая форма—372; [299];
Власть капитала над трудом—403; [324];
Ее развитие и мировой рынок—425; [342, 343];
Рост эксплоатации труда—426, 427; [343, 344];
«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего 

производства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)— 
440-461; [355-373];

«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 
к крупной промышленности. Ускорение этой революции 
распространением фабричных законов на эти способы произ
водства» (гл. X III, § 8)—450-461; [364-373];

Фабричное законодательство как ее продукт—461, 471, 472; 
[373, 381];

И разделение труда—465-468; [375-378];
Революционный характер ее технического базиса—467-469; 

[377-379];
Влияние на рабочего—468, 469; [378, 379];
Разрушение старой семьи—470, 471; [380];
Революционное воздействие ее на земледелие—485; [392];
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«Крупная промышленность и земледелие (гл. X III, § 10)— 
484-487; [391-393];

Чрезмерное увеличение рабочего дня, как ее продукт—491;
[396];

Ее развитие на основе первоначального накопления—614; [496]; 
И сокращение жизни рабочих—634; [511, 512];
В Ирландии—698; [565];
Экспроприация ею сельского населения—741; [600, 601]; 
Завоевание ею внутреннего рынка—741, 742; [601];
Рост колониальной системы, государственных долгов, налогов, 

протекционизма и торговых войн—750; [608].
Крупные собственники:

Прибавочный продукт как условие их возникновения—492;
[397].
Крупн:

Его сталелитейная фабрика—369; [296, 297].
Куба:

Истребление рабов чрезмерным трудом—238, 239; [192]. 
Кузнецы:

Разрушительное действие чрезмерного труда—227; [182, 183].
Культурный момент:

В определении стоимости рабочей силы—141; [113].
«Купеческие фермы]»:

Их образование в результате расхищения общинных земель 
и государственных имуществ в Англии—717, 718; [581, 582]. 
Купеческий капитал:

Как завещанная средними веками форма капитала—116, 743 
[93, 602];

Д-Т-Д1 как формула его движения—125; [100]; 
Абстрагирование от него при анализе превращения денег в ка

питал—133, 134; [107];
Как производная от промышленного капитала форма—135;

[108];
И ремесленные цехи—337; [271];
Как переходная ступень к капиталистическому способу произ

водства—490, 491; [396].
Купля рабочей силы:

«Купля и продажа рабочей силы» (гл. IV, § 3)—136-148; [109— 
118].
См. также: «Рабочая сила».

л
Ланкашир:

Движение рабочих за 8-ми часовой рабочий день (1867 г.)— 
397; [319];

Статистические данные о фабричной промышленности за 1839, 
1850, 1856 и 1862 г.г.—398, 399; [320, 321].
Ла-Плата:

Скотоводство—339; [272].
Ленточный ткацкий станок:

Возмущение рабочих при его введении—407, 408; [328]. 
Лейден:

Борьба рабочих против машин—407, 408; [328].
Либерализм, английский:

И философия полезности (Бентам)—146; [117].
3•
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Ливерпуль:
Продолжительность жизни ливерпульских рабочих—634; [512]; 
Его торговля неграми—752, 753; [610].

Лидс:
Петиция мастеров-суконщиков о запрещении купцам делаться 

фабрикантами (1794 г.)—743; [602].
Лимерик:

Борьба пекарей-подмастерьев против ночного и воскресного 
труда—223; [179].
Личный интерес:

В философии полезности (Бентама)—146, 147; [117].
«Ложные издержки» (Faux frals):

При кооперации—305, 306; [246];
Определение—636; [513].

Лондон:
Распространение спичечной мануфактуры—217; [174]; 
Фальсификация хлеба—219, 222; [176, 179];
Рост числа случаев голодной смерти рабочих—453, 646;

[366, 522];
Плохо оплачиваемые слои рабочего класса—651-653; [526-

528];
Наилучше оплачиваемая часть рабочего класса и влияние 

на нее кризисов—660-665; [533-537];
Бедствия рабочих Истэнда в результате кризиса 1866 г.— 

663; [535, 536].
Лондонский Генеральный Совет:

О рабочем дне—275; [222].
Лошадь:

Ее двигательная сила в сопоставлении с двигательной силой 
паровой машины—353, 354; [284].
Лошадиная сила:

Ее различные вычисления в Англии—190; [153];
Пояснение Энгельса и примечание Каутского—366, 367; [294, 

295].
Луддиты:

Массовое разрушение машин в первые 15 лет XIX в. в Англии— 
408; [329).
Лэнддорды:

Огораживание общинных земель—719, 270; [582, 583]; 
Количество захваченных ими общинных земель между 1801 

и 1831 г.г.—721; [584].
Л юмпенпролетариат:

Его состав—636; [513].

м
Малакка:

Ее захват голландцами в 1641 г.—745; [604].
Малая Азия:

Отношения с Римом—132; [106]..
Мануфактура:

Мануфактура и фабричный режим—272; [219, 220];
Сходство ее с цеховой ремесленной промышленностью—298; 

[240];
«Разделение труда и мануфактура» (гл. X II)—313-348; [252- 

279];



37 Мануфактура

«Двоякое происхождение мануфактуры» (гл. X II, § 1)—313- 
316; [252-254];

И кооперация—313, 322, 323, 358; [252, 259, 260, 288];
Исторические границы мануфактурного периода—313; [252];
Ремесло как ее базис—316; [254];
Виртуозность рабочих при ней—317, 318; [255, 256];
Мануфактура и цехи—317, 337; [255, 271];
«Две основные формы мануфактуры: гетерогенная мануфактура 

и органическая мануфактура» (гл. X II, § 3)—319-329; [257- 
264];

Дифференцирование орудий труда при мануфактуре—318, 319; 
[256];

Часовое производство как образчик гетерогенной мануфак
туры—321; [257];

Органическая мануфактура—321-324; [258-261];
И количество рабочих—324; [260, 261];
Мануфактура бутылок—324, 325; [261];
«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в обще

стве» (гл. III, § 4)—329-338; [264-271];
Комбинация различных мануфактур—325, 326; [261, 262];
Употребление машин—326, 327, 352, 354, 360; [262, 263, 283, 

285, 289];
Мануфактурный период и коллективный рабочий—327; [263];
Иерархия рабочих при ней—328, 339; [263, 264, 272, 273];
Мануфактурное разделение труда—329, 333, 358; [264, 267, 

288];
Ее исходный пункт—338; [271];
И индивидуальная рабочая сила—339; [272];
«Капиталистический характер мануфактуры» (гл. X II, § 5)— 

338-348; [271-279];
Духовная жизнь мануфактурных рабочих—340-342; [273-275];
Промышленная патология мануфактур—342; [275];
Ее история и разделение труда—342, 343; [275, 276];
Противоречие ее технического базиса с созданными ею же 

потребностями производства—347; [279];
Рабочая сила как исходная точка переворота в мануфактуре— 

348; [280];
Лошадь как ее двигательная сила—353, 354; [284];
Вода как двигательная сила—354; [284, 285];
Развитие технических элементов крупной промышленности—

354, 355, 360; [285, 286, 289];
И система машин—357, 358; [287, 288];
Писчебумажное производство Голландии XVII в. и Франции 

XV III в. как ее образец—359; [288];
И механический рабочий—359; [289];
Как «техническая основа крупной промышленности»—360; 

[289, 290];
И средства транспорта и сношений—361, 362; [290, 291];
И расчленение общественного процесса труда—364; [292];
И сокращение рабочего дня—389, 390; [312, 313];
«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего про

изводства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)—440- 
461; [355-373];

«Обратное влияние фабрики на мануфактуру и домашнее произ
водство» (гл. X III, § 8)—442, 443; [357, 358];

Мануфактура стальных перьев в Бирмингаме—442; [356];
Отличие мануфактуры, основанной на ремесле, от современной 

мануфактуры—442, 443; [357];
«Современная мануфактура» (гл. X III, § 8)—443-446; [358-360);
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«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 
к крупной промышленности» (гл. X III, § 8)—450-461; [364- 
373];

И аграрная революция—738, 739; [598, 599];
Укрепление и расширение внутреннего рынка по мере ее отде

ления от земледелия—740, 741; [600, 601];
И обратное действие ее на ремесло и домашнюю промышлен

ность—741; [601];
Борьба старых английских городов против нее—743; [603].

Мануфактурное разделение труда:
«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в обще

стве» (гл. X II, § 4)—329-338; [264-271];
Исходные точки его развития—329, 330; [265];
Его материальные и общественные предпосылки—331, 332, 

334, 335; [266-269];
И буржуазное сознание—335; [269];
Его отсутствие в первобытной индийской общине—336; [270]; 
Как «специфическое создание капиталистического способа произ

водства»— 338; [271];
И возникновение «промышленной патологии»—342; [275]; 
Развитие общественной производительной силы труда—343;

[275, 276];
И производство машин—347; [279];
Его противоречие существу крупной промышленности—465, 

466; [375, 376];
И общественное разделение труда—329-338, 466, 467; [264-271, 

377].
Мануфактурный период:

Его исторические границы—313; [2521;
Борьба между капиталистом и наемным рабочим—407-409; 

[329].
Манчестер:

Распространение спичечной мануфактуры—217; [174, 175];
Пополнение его рабочего рынка в 1834 г.—239, 240; [192, 193J; 
Периоды его промышленной истории—580; [468, 469]; 
Продолжительность жизни манчестерских рабочих—634; [511, 

512].
Масса денежного обращения:

В зависимости от изменения товарных цен—84-90; [67-71]; 
Закон количества денег как средства обращения—84-91; 108;

[67-72, 86];
Постоянство ее среднего уровня—90; [72];
Ошибочные представления экономистов, что цены определяются 

наличной массой средств обращения—91, 92; [72-74];
Ее минимум—95; [76].

Масса платежных средств:
Факторы, ее определяющие—106; [85].

Масса прибавочной стоимости:
«Норма и масса прибавочной стоимости» (гл. IX)—276-287; 

[223-231];
Ее величина—277, 298, 385; [223, 240, 309];
Первый закон нормы и массы прибавочной стоимости—277;

[224];
Ее формула—278; [224, 225];
Функциональная зависимость факторов ее производства—279;

[225];
Второй закон нормы и массы прибавочной стоимости—280;

[226];
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Третий закон нормы и массы прибавочной стоимости—281: 
[226];

Расхождение между производством и присвоением прибавочной 
стоимости—282; [227];

Население как ее «математическая граница»—282; [228];
Ее превращение в капитал—577; [466].

Массачузетс:
Труд детей—243, 244; [196].

Масштаб кооперации:
Зависимость его от величины капитала—307; [247].

Масштаб производства:
При кооперации—305, 307; [246, 247];
И производительная сила труда—306; [246];
Особенности расширения его при мануфактуре—324; [260, 

261];
И удлинение рабочего дня—384; [308, 309].

Маспгфб цен:
Происхождение его из весовых делений денежного мате

ри ала— 64, 65; [51, 52];
Его сущность — 65; [52];
Неизменность его при изменениях в стоимости золота — 66; 

[52, 53];
Расхождение весовых и денежных наименований — 67; [53, 54]; 
Смешения счетных названий с ценою самих монет — 68; [54]; 
Расхождение масштаба цен и средства обращения — 93; [74, 

75].
Математика:

Машины XVII в. как ее стимулы и опорные пункты—326, 
327; [262, 263];

Определение орудия и машины математиками и механиками— 
348, 349; [280, 281].
Материалистический метод:
См.: «Методология», «Диалектический метод».
Материальное производство:

Как признак деления эпох в истории—151; [121].
Машинное производство:

Машинное производство машин—351; [282];
Его отличив от мануфактурного производства—357, 358; [287, 

288];
Его наиболее развитая форма—359; [289];
Машины, применяемые в машиностроении—363; [292]; 
«Стоимость, отдаваемая машиной дродукту» (гл. X III, § 2)— 

364—372; [292—299];
«Ближайшие действия машинного производства на рабочего» 

(гл. X III, § 3)—372-397; [299-319];
И производство средств производства—423; [341];
Число лиц, занятых в производстве машин в Англии в 1861 г.— 

424; [341];
И рост общественного разделения труда—425; [342];
Рост новых отраслей производства с его развитием—426; [343]; 
«Отталкивание и притяжение рабочих в связи с развитием 

машинного производства» (гл. X III, § 7)— 427-440; [344-355]; 
Чрезвычайная прибыль на первых порах его развития— 

431; [348];
Завоевание иностранных рынков—432; [348];
Циклическое движение английской хлопчатобумажной про

мышленности—435; [351, 352].
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Машинные рабочие:
Нивеллирование рабочих при машине—399; [321]; 
Дифференцирование рабочего персонала при машинном произ

водстве—400; [322];
Легкость приспособления рабочего к машине—400, 401; [322, 

323].
Машинный продукт:

Закон вытеснения им продуктов ручного труда—423; [340, 
341];

Его дешевизна и завоевание иностранных рынков—432; [348].
Машиностроение:

И изобретения—359, 360; [289, 290];
И мануфактура—361; [290];
И крупная промышленность—362, 363; [291, 292];
И паровой двигатель—362; [291];
Машина, применяемая в машиностроении—363; [292]. 

Машины:
Их материальные предпосылки—319; [256, 257];
В мануфактурный период—326, 327, 347, 352; [262, 263, 279, 

282];
«Машины и крупная промышленность» (гл. X III)—348-487; 

[280-393];
«Развитие машин» (гл. X III, § 1)—348-364; [280-292];
И труд человека (Джон Стюарт Милль)—348; [280];
Их определение метематиками и механиками—348; [280]; 
Прядильные машины в Италии—349; [281];
Части машины—350, 351; [281, 282];
Отличие их от орудия—351; [282];
Насосы в Голландии—352; [283];
Кузнечный мех в Англии—352; [283];
Паровая машина с конца XVII до конца XVIII в.—352; [283]; 
Машина эпохи промышленной революции—353; [284]; 
Кооперация однородных машин—355, 356; [285, 286];
Система машии—357, 358; [287, 288];
Форма машины—361; [290];
Их производство при крупной промышленности—362, 363; [291, 

292];
Машина и орудие в процессе образования стоимости—364-366; 

[292-294];
«Стоимость, отдаваемая машиной продукту» (гл. X III, § 2)— 

364-372; [292-299];
Их применение в зависимости от стоимости рабочей силы—371, 

372, 450, 451; [298, 299, 364];
В коммунистическом обществе—371; [298];
И понижение цены рабочей силы—373; [300];
И капиталистическая эксплоатация—374-398; [300—320]; 
Машины как средство удлинения рабочего дня—381, 383, 421, 

422; [306, 308, 339, 340];
Период жизнедеятельности машин и длина рабочего дня—382, 

383; [307, 308];
И относительная прибавочная стоимость—385, 386, 425‘. [309, 

310, 342];
Имманентное противоречие в применении машин к производ

ству прибавочной стоимости—386; [310];
Их развитие и интенсификация труда—388, 391; [311, 314]; 
И сокращение рабочего дня—391, 421, 422; [314, 339, 340]; 
Их капиталистическое применение и «комбинированный коллек

тивный рабочий»—399; [321];
Усовершенствование фабричных зданий—407; [327];
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«Борьба между рабочими и машиной» (гл. XIII, § 5)—407-417; 
[327-336];

Преследование машин—407-409; [327-329 ];
Замещение рабочих машинами в Англии—409-412, 420, 421;

[329, 331, 338, 339];
«Теория компенсации относительно рабочих, вытесняемых ма

шинами» (гл. X III, § 6>—417-427; [336—344];
Влияние американской гражданской войны на развитие хлоп

чатобумажных машин в Англии—413-415; [332-334]; 
Машина как орудие подавления рабочих—415-417; [334-336]; 
Вытеснение Ъми ручного труда—423; [340, 341];
Спрос на труд в ремесленных и мануфактурных отраслях произ

водства по мере снабжения их машинным сырьем—424, 
425; [342];

Рост класса капиталистов по мере введения машин—425; [342]; 
Влияние машин на численность применяемых рабочих—426, 

431; [343, 347];
Чрезвычайная прибыль при первом их появлении—431; [348]; 
Машинное производство и рост фабрик—431, 432; [347, 348]; 
И рост международного разделения труда—432; [348];
Их развитие под влиянием конкуренции между капиталистами 

—433; [349];
«Революционирование мануфактуры, ремесла и домашнего произ

водства крупной промышленностью»—440-461; [355-373]; 
Вопрос о возможности мелкого производства при механиче

ском двигателе—440, 441; [355, 356];
Введение швейной машины—452-455; [365-367];
И применение силы пара—455; [367];
Фабричные законы как стимул усиленного применения ма

шин—456, 457; [368, 369];
Фабричные законы, как фактор обобществления производства 

—483; [390];
Влияние машины на рабочего в земледелии—484-487; [391-393].

Маховое колесо:
Его изобретение и роль в промышленности—354; [285].

Медь:
В качестве заместителя серебра и золота в мелкой торговле—94; 

[75];
Ограничение законом размера платежей медной монетой—94; 

[75].
Международная Ассоциация Рабочих:
См. «Интернационал».
Международный кредит:

Как скрытый источник первоначального накопления—749 ;[607].
Международное разделение труда:

Его рост под влиянием машин-~432; [349].
Мексика:

Рабство в скрытой форме—138, 139; [110, 111];
Обращение с туземцами—746; [604].

Мельницы:
В истории машин—326; [262].

Мелкая буржуазия:
Ее насильственная экспроприация—749; [607].

Мелкое производство:
Вопрос о возможности мелкого производства при механическом 

двигателе—440, 441; [355, 356];
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Частная собственность рабочего на средства производства 
как его основа—754; [611];

Его характеристика—754, 755; [611, 612];
Его превращение в крупное общественное производство—755, 

756; [612, 613].
Меновая стоимость:

«Форма стоимости или меновая стоимость» (гл. I, § 3)—14-51; 
[11, 41].

Как меновая пропорция—2, 3; [2, 3];
Ее содержание—3, 4; [3];
Как форма стоимости—5, 14, 27, 28, 38; [4, 11, 22, 30];
В словоупотреблении (вместо «стоимость»}—27, 281 [22];
И всеобщая форма стоимости—33; [27];
Ее общественный характер—50; [40];
Меновая стоимость у Рикардо—51; [41];
Ее возникновение и обмен—56, 140; [44, 45, 112];
Как выражение величины стоимости—70; [56];
Деньги как абсолютное бытие меновой стоимости—105,107; 

[84, 86];
Как движущий мотив кругооборота Д-Т-Д—119; [96];
Как естественная категория (по Рошеру)—178; [142]; 
Чрезмерный труд при добывании ее денежной формы в древно

сти—206; [165, 166];
Ее противоречивый характер—297; [239].

(См. также: «Форма стоимости»).
Меновые отношения:

Их возникновение—55; [44];
(См. также: «Обмен»).
Мера стоимости:

«Мера стоимости» (гл. I l l ,  § 1)—61-71; [49-57];
И изменение стоимости золота—66; [52];
На внутреннем и мировом рынке—111; [89].

Меркантилисты:
Их взгляды на природу товарной стоимости—28; [22];
*бб источнике прибыли—497; [401].

Металлургическая промышленность:
Условия труда—228-235; [183-189].

Метаморфоз товаров:
«Метаморфоз товаров» (гл. III, § 2)—71-82; [57-65]; 
Метаморфоз товара и обращение денег—82-84; [65-67]. 

Методология:
Трудность чтения первой главы, обусловленная методом иссле

дования—XVI, XXXV; [XVI, XXXI];
О значении абстракции при анализе экономических форм— 

XXXV, XXXVI; [XXXI, XXX II];
Развитие экономической формации общества как естественно- 

исторический процесс—XXXVIII; [XXXIII];
Общая характеристика диалектического метода—XLV-XLVIII;

[XXXVIII-XL];
Способ изложения и способ исследования—XLVII; [XL]; 
Готовые результаты развития общественных форм как исход

ный пункт их научного анализа—43; [34];
Сведение цен к стоимости как методологический прием—136;

[109];
Материальное производство как признак исторических эпох— 

151; [121];
Порядок изучения категорий: «норма прибыли» и «прибавочная 

стоимость»— 186; [149];
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Материалистический метод в истории технологии—349; [281]. 
Механика:

Роль первых машин в ее истории—326, 327; [262, 263]. 
Минимальная граница стоимости рабочей силы:

(См. такжй «Стоимость рабочей силы»).
Минимум переменного капитала:

Определение—283; [228].

i Мировое хозяйство:
есь торгующий мир как «одна нация»—565; [456, 457]; 

Мировой рынок:
И история современного капитализма—116; [93];
Развитие чрезмерного труда у отсталых народов по мере их 

втягивания в мировой рынок—206; [166];
И общественное разделение труда—332; [266, 267];
И развитие крупной промышленности—425; [342, 343];
И национальные различия в единицах труда и в заработной 

[437, 438].

N vi. III, § З Ь -  111-И6; [89-92];
Их форма—111; [89]-;
Функции мировых денег—111-114; [89-92];
Их движение—114; [91, 92];
Как особенная форма денег—140; [112].

Модистки:
Их чрезмерный труд и бедствия—225, 226; [181, 182].

Моды:
Бедствия рабочих в связи с сезонностью мод—460, 461; [372].

Молдавия:
Барщинный труд—209; [168].

Молекулярная теория:
И закон превращения количества в качество—284; [229]. 

Монета:
Расхождение ее весового содержания и весового названия—67, 

93; [53, 54, 74];
Уменьшение массы монет с ростом их оборота—88; [70];
Ее перемещение—82-92; [65-73];
«Монета. Знак стоимости» (гл. III, § 2)—92-97; [73-78];
Как весовая часть золота—92; [73];
Обусловленность границ ее обращения—92, 93; [73, 74];
Ее функциональное существование—94; [75];
Снашивание монеты—93; [75];
Разменная монета—94, 111; [75, 89].

Моральное искалечение рабочих:
Как результат капиталистической эксплоатации—378; [303].

Моральное снашивание машин:
При новых изобретениях—182, 383; [146, 308].

Московские бумагопрядильни:
Господство системы смен—228; [184].

Причины их распространения в рабовладельческих хозяйствах 
—168; [134, 135].
Мыс Доброй Надежды:

Вывоз шерсти в Великобританию в 1846, 1860 и 1865 гг.—-432; 
[348].

Определение—̂ 143; [115].

Мулы:
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н
Надзор:

Как функция капитала при кооперации—309; [249];
Труд надзора при поштучной оплате—535; [432].

Наемные рабочие:
И борьба за нормальный рабочий день—236, 246, 247; [190, 

198, 199];
Беспощадность капитала по отношению к их здоровью в жизни— 

242; [195];
Вильям Петти об их положении в XVII в.—245; [197];
Необученные рабочие при мануфактуре—328; [264];
Искусство механических рабочих и изобретение машин—359; 

[289];
В машинном производстве—400; [322];
И законы по охране от машин—406, 407; [326, 327];
Их борьба с машиной—407-413, 421, 422, 483; [327-332,

339, 340, 390];
Борьба за заработную плату в мануфактурный период—409; 

[329];
Пауперизированный рабочий и машина—411; [330, 331];
Машина как средство борьбы с рабочими—415-417; [334-336];
Снижение их заработной платы—420; [338];
Рост массы занятых рабочих с развитием машинного произ

водства—423; [341];
Рост числа рабочих в угольных копях Англии с увеличением 

применения машин—423, 424; [341];
В производстве машин и железноделательной промышленности 

в Англии и Уэльсе в 1861 г.—424; [341];
Относительное уменьшение числа рабочих в производстве 

средств существования—425; [342];
Производительное и непроизводительное население Англии 

по переписи 1861 г.—426, 428; [343, 345];
«Отталкивание и притяжение рабочих в связи с развитием 

машинного производства> (гл. X III, § 7)—427-440; [344- 
355];

Влияние развития машин на ремесленных, мануфактурных 
и фабричных рабочих—427, 428; [344, 345];

Вытеснение рабочих с развитием машинного производства 
Англии в период с 1838 по 1865 г.г.—428-430; [345-347];

Движенйе числа рабочих с увеличением машин—430, 431; 
[346, 347];

Эмиграция избыточных рабочих и колонизация новых стран— 
432; [348];

В английской хлопчатобумажной промышленности с 1770 по 
1863 г.г.—435-440; [351-355];

Домашние и мануфактурные рабочие—442-446, 451, 452; [357- 
360, 364, 365];

Влияние на их эксплоатацию введения швейной машины—452- 
454; [365, 366];

Их концентрация на фабрике с развитием паровых установок— 
455; [367];

Уплотнение их с целью выиграть на помещении—456; [368];
И регулирование рабочего дня—456, 458, 459; [368, 370, 371];
Возникновение резервной армии—468, 469; [378, 379];
Иллюстрация условий труда рабочих в Англии 1840—1872 г.г.— 

473-483; [382-390];
Влияние машин на рабочих в земледелии—484-487; [391-393];
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Борьба лондонских строительных рабочих против часовой 
оплаты—527; [426];

Вынужденный характер сверхурочной работы—528; [426];
И поштучная плата—535, 536; [432, 433];
Принудительное питание рабочих в рудниках Южной Аме

рики—556; [449]; щ 
Определение понятия «пролетарий»—602, 603; [486, 487]; 
Рост зависимости их от капитала по мере роста накопления— 

605-607; [489, 490];
Притягивание и отталкивание их капиталом—620; [500]; 
Экономисты классической школы о положении наемных рабо

чих—622, 623; [502, 503];
Выступления против их попыток воздействовать на спрос и 

предложение труда—632; [510];
Продолжительность их жизни в крупной промышленности— 

634; [511, 512];
И методы повышения общественной производительной силы 

труда—637; [514];
«Бродячие рабочие. Горнорабочие» (гл. X X III, § 5)—656-660; 

[530-533];
Железнодорожные рабочие—656-658; [530, 531];
Углекопы и другие чернорабочие—658-660; [531-533]; 
Положение сельских наемных рабочих в Ирландии—697-699; 

[564-566];
Рабство как исторический исходный пункт развития современ

ного наемного рабочего—708, 709; [574];
Вытеснение рабочих Италии из городов в деревню—709; [574, 

575];
Меры вне-экономического принуждения для удержания рабо

чих в зависимости от капиталистов—730; [591, 592];
Их положение в XVI в. в Англии—732; [593];
Их принудительная вербовка на фабрики—750; [609];
В земледелии Англии XIV и XV в.в.—709, 710; [574, 575]; 
Их частичное превращение в капиталистов—742; [602];
В колониях и метрополии (Wakefield)—758-760; [614-616]; 
Закон спроса и предложение труда в колониях—762, 763; 

[617, 618].
(См. также «Рабочий», «Рабочий класс»).
Наемный труд:

Как базис развитого товарного производства—572; [462]. 
(См. также: «Наемные рабочие», «Рабочий»).
Наименование денег:

Счетные наименования денег—68, 69; [54, 55].
Накопление:
См.: «Капиталистическое накопление», «Первоначальное нако
пление».
Накопление нищеты:

Соответственно накоплению капитала—638; [515].
Накопление сокровищ:

Его безмерность—101; [81];
И капиталистическое накопление—573, 574; [463, 464].

(См. также: «Сокровище»).
Налоги:

Попытка Римской Империи взимать их деньгами—109, 110; 
[88];к-Куллох о влиянии налогов на величину прибавочной 
стоимости—502; [405];
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Налоги в Англии и рост накопления—641, 642; [518];
Как метод первоначального накопления—744; [603]; 
Налоговая система и система национального кредита—749; [607]; 
Современная система налогов и система протекционизма— 

750-752; [607-609].
Население:

Значение его величины и плотности в общественном разделе
нии труда—331; [266];

Естественный закон населения»—609; [492];
Население Англии в 1851 и 1861 г.г.—621, 622, 634, 635; [502, 

512];
Закон населения, свойственный капиталистическому способу 

производства—622, 623, 629, 630; [502, 507, 508]; 
Абстрактный закон населения—623; [502];
Норма его ежегодного прироста в Англии и Уэльсе в 1811— 

1861 г.г.—641; [517];
Его социальный состав в Бельги'и—665; [537];
Избыточное в английской деревне—685, 686; [554, 555]; 
Ирландии—690, 691; [558, 559].

Насилие:
Как метод первоначального накопления—744; [603];
Как «повивальная бабка» при рождении нового общества— 

744; [603].
Натуральная рента:

И превращение продукта в товар—109, 110, 336; [88, 270].
Натуральная форма товара:

В двойственном характере товара—14-28; [11-22];
И форма стоимости—17, 19, 20, 23, 24; [12, 15, 16, 18, 19]; 
Как форма товара-эквивалента—22, 34; [18, 19, 26, 27];
И особенная эквивалентная форма—31; [24, 25]; 
Натуральная форма денежного товара—37; [29].

Наука:
Ее отделение от рабочего—340; [273];
И капиталистическое производство—364; [293];
Ее влияние на накопление капитала—592; [478].

Национальн ые мастерские:
Отличив английских национальных мастерских 1862 г. от фран

цузских 1848 г.—401; [322].
Национальные различия в заработной плате: 

«Национальные различия в заработной плате» (гл. XX)—541- 
546; [437-441];

Метод сравнения национальных заработных плат—541; [437]; 
В зависимости от развития капиталистического способа произ

водства—542, 543; [438, 439];
Несовпадение низкой заработной платы с дешевизной рабочей 

силы (с низкой «ценой труда»)—542, 543, 545; [438, 440].
Национальный кредит:

И налоговая система—749; [606].
Начальное образование:

Детей, занятых в английской промышленности—378-381; [304- 
306];
Невшатель:

Производство часов—320; [258].
Негры:

Их беспощадная эксплоатация в тропических странах—238; 
[192].
(См. также: «Рабство»).
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Неземледельческий труд:
Его «непроизводительность» (у физиократов)—162; [130].

Неквалифицированные рабочие:
В мануфактуре—328; [264].

Немецкие колонисты:
Их закрепощение после крестьянской войны—208; [167].

Немецкий язык:
Немецкое «Wertsein» в сравнении с романским «valere, «valeг», 

«valoin—19; [15].
Необученные рабочие:
См.: «Неквалифицированные рабочие».
Необходимое рабочее время:
См. «Общественно-необходимое рабочее время». 
Необходимый труд:

Определение—187; [150];
И абсолютная величина эксплоатации—188, 189; [150, 151]; 
Выраженный в долях продукта—192—194; [154—156]; 
Пространственное отделение от него прибавочного труда при 

барщинных отношениях—207, 209; [166, 168];
И прибавочный труд при производстве абсолютной и относи

тельной прибавочной стоимости—490-492; [395-397];
После устранения капиталистического способа производства— 

510; [412].
Неоплаченный труд:

В процессе накопления капитала—566, 567; [457, 458]; 
Пределы его присвоения—607, 609; [490, 492].

(См. также: «Прибавочный труд»).
Непроизводительные издержки:
См.: «Ложные издержки».
Несчастные случаи:

При машине— 406, 407; [326, 327];
В ирландской льняной промышленности—462, 463; [373, 374]. 

Нидерланды:
См.: «Голландия».
Нищета:

Накопление нищеты соответственно накоплению капитала— 
638; [515].
(См. также: «Пауперизм»).
Новая Мексика:

Законодательство об отношениях между рабочими и капита
листами—260; [210].
Новая стоимость:

В продукте—170; [136, 137];
Новая стоимость и сохранение старой стоимости—171, 172, 

178; [137, 138, 142, 143];
И двоякий характер труда—171-173, 176, 179; [137-139;

141,143].
Номинальная заработная плата:

Определение—524; [423 ];
Ее движение в сопоставлении с движением цены труда—525, 

526; [424, 425];
Ее высота у наций с различной производительностью труда— 

542; [438].
Номинальная лошадиная сила:

Пояснение Энгельса—366, 367; [294, 295].
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Норвич:
Распространение спичечной мануфактуры—217; [174].

Норма прибавочной стоимости:
«Норма прибавочной стоимости» (гл. VII)—182-201; [146-161]; 
Определение—186; [149];
Как выражение степени эксплоатации рабочей силы—188, 189; 

[150-152];
Ее вычисление—189, 190, 200, 202, 385, 504; [151, 152, 161, 

162, 309, 310, 406, 407];
Невозможность определить по ней абсолютную длину рабо

чего дня—202; [161, 162];
«Норма и масса прибавочной стоимости» (гл. IX)—276-287; 

[223-231];
Первый закон нормы и массы прибавочной стоимости—277, 

511-515; [224, 412-416];
И величина переменного капитала—277, 279, 280; [224-226]; 
Второй закон нормы и массы прибавочной стоимости—280;

[226];
Третий закон нормы и массы прибавочной стоимости—281, 282; 

[226, 227];
Производство и присвоение прибавочной стоимости—282; [227]; 
И производительность труда—295, 296; [237, 238];
Ее независимость от числа занятых рабочих—298, 299; [240]; 
И применение машин—368; [310];
И разница между абсолютной и относительной прибавочной 

стоимостью—491, 492; [395-397];
Смешение ее с нормой прибыли у Рикардо—503, 504; [406]; 
Ее формула в классической политической экономии—511; 

[413];
«Различные формулы нормы прибавочной стоимости» (гл. XVI)— 

511—515; [412-416];
Зависимость ее от степени эксплоатации рабочей силы—585; 

[473].
Норма прибыли:

Ее экономическое значение—185; [149];
Невозможность понять ее без предварительного анализа зако

нов прибавочной стоимости—186; [149];
Смешивание ее с нормой прибавочной стоимости—189, 504 

[151, 406];
Определение и формула—504; [406, 407].

Норма эксплоатации рабочей силы:
См. «Норма прибавочной стоимости».
Нормальный рабочий день:

И закон товарного обмена—203-205; [163-165];
«Борьба за нормальный рабочий день (гл. V III, §§ 5, 6, 7)— 

236-276; [190-223];
И производство рабочей силы—238; [191];
Его установление как результат борьбы между рабочими и 

капиталистом—205, 243, 273-275; [165, 195, 196, 220-222]; 
В середине XVII в. в Англии—243, 244; [196, 197]; 
Максимальные его пределы и нарушение их—250, 251; [201]; 
По закону 1833 г. в Англии—251, 252; [203, 204];
И производство прибавочной стоимости—388; [312];
И действительный рабочий день—528; [426].

Нормирование рабочего дня:
Классовая борьба между рабочими и капиталистами 

делы рабочего дня—205; [165].
(См. также: «Нормальный рабочий день»).
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Ноттингем:
Детская смертность—376; [302].

Ночной труд:
«Дневной и ночной труд» (гл. VIII, § 4)—228-235; [183-189]; 
В хлебопекарнях Лондона—222; [179];
Его вредное влияние на организм—229; [184].

Ныокэстль на Файне:
Жилищные условия рабочих—653, 654; [528].

Ныо-Ленарк:
Опыты Р. Оуэна на его фабрике—273; [220].

о

Обмен:
Момент обмена в определении меновой стоимости—2, 3; [2]; 
И общественное разделение труда—8, 330; [7, 265]; 
Стоимость как его регулятор—31; [24];
Проявление в нем общественного характера частных работ— 

40, 41; [32, 33];
«Процесс обмена» (гл. II)—52-61; [41-49];
Как реализация стоимости и потребительной стоимости—53; 

[42];
Как общественный процесс—54-56, 71, 72, 75; [43, 44, 57, 58, 

60];
И частная собственность—55; [44];
Между общинами—55, 330; [44, 265];
И выделение всеобщего эквивалента—56; [45];
Развитие обмена и развитие формы стоимости—56; [45]; 
Двусторонность процесса обмена—71, 76; [57, 60, 61]; 
Выигрыш обеих обменивающих сторон, поскольку речь идет 

о потребительной стоимости—127, 129, 130; [102-104]; 
Как «договор равенства»—128, 138; [103, 110];
В обществе с развитым и неразвитым товарным производством— 

129; [103, 104];
Связь отраслей совокупного общественного производства— 

330; [265];
И физиологическое разделение труда—330; [265];
Между капиталом и трудом—522, 568, 569; [421, 459];
Обмен эквивалентов и первоначальное накопление—566; [457, 

458];
И диалектическое развитие собственности (отделение собствен

ности от труда, при их первоначальном тожестве)—568, 
569; [458, 459].
Обмен продуктов:

Различие между товарным обращением и обменом продуктов— 
-80-82 ; [65].

Обобществление: 9
Фабричные законы как фактор обобществления производства— 

483; [390];
Обобществление труда и экспроприация экспроприаторов—756;

[612].
(См. также: «Будущее общество»).
Обои:

Производство обоев—217-219; [175, 176];
Чрезмерный труд детей на фабрике обоев—218, 219; [175,

Ун. н 1 т .  Каштала»
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Образование сокровищ:
«Образование сокровищ» (гл. III, § 3)—98-103; [78-82].

(См. также: «Сокровище»).
Образование стоимости:

«Процесс образования стоимости» (гл. V, § 2)—160-169; [128- 
135];
(См. также: «Стоимость»).
Обращение денег:

«Обращение денег» (гл. III, § 2)—82-92; [65-73];
Метаморфоз товара и обращение денег—82-84; [65-67]; 
Количество обращающихся денег—85-91, 95, 108-111; [68-72, 

76, 86-89];
Быстрота обращения—87-90; [69-71];
Факторы, определяющие массу обращающихся денег—89-92; 

[71-73];
Закон обращения бумажных денег с принудительным курсом 

95, 97; [77, 78].
(См. также: «Деньги»).
Обращение капитала:

Его фазы—547; [442].
Обращение товаров:

«Деньги или обращение товаров» (гл. III)—61-115; [49-92];
Отличие от непосредственного обмена продуктами—79-82; [63- 

65];
Его выражение в движении денег—83; [66];
Чрезмерное накопление сокровищ в банках как показатель 

застоя обращения товаров—115; [92].
Обучение:

В определении стоимости рабочей силы—142, 328; [114, 264]; 
Обучение рабочих в современном обществе и после захвата 

власти рабочим классом—469; [379].
Общая формула капитала:

«Общая формула капитала» (гл. IV, § 1)—116-125; [93-100]; 
«Противоречие общей формулы» (гл. IV, § 2)—125-136; [101-109].

Обувное производство:
Технические усовершенствования—433; [349];
Детский труд—473; [382];
Питание сапожников—648; [523, 524].

Общественная потребительная стоимость:
Определение Маркса и замечание Энгельса—7, 8; [&]; 
Денежного товара—57, 58; [45, 46].

(См. /также: «Потребительная стоимость»).
Общественная производительная сила труда:

«Общественные производительные силы кооперативного труда»— 
302-311; [243-250];

Кажущаяся производительной силой капитала—310-313; [250— 
252].
Общественная собственность:

Превращение капиталистической частной собственности в об
щественную—756, 757; [612, 613].
(См. также: «Собственность»).
Общественная средняя рабочая сила:

И индивидуальные рабочие силы—5; [4].
Общественная стоимость товара:

Расхождение ее с индивидуальной стоимостью—293-295; [236, 
237].
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Общественно-необходимое рабочее время:
Определение—5, 6, 187; [4, 5, 150];
В учении об относительной форме стоимости—20-22; [16, 17]; 
Обнаружение его как насильственно действующего закона— 

42, 43; [33, 34];
Выраженное величиной стоимости товара—69; [55, 56]; 
Зависимость его от количества товаров—74, 75; [60, 61];
В определении стоимости товара—158-161, 167; [127-129, 133, 

134],
И нецелесообразное потребление средств производства—167, 

168; [133, 134];
И ооразование новой стоимости—171, 173; [137, 138]; 
Обратное влияние на ранее произведенный товар—181; [145]; 
И стоимость рабочей силы—201, 289, 290; [161, 233, 234];
И норма прибавочной стоимости—201, 202; [161, 162]; 
Распадение рабочего дня на необходимое и прибавочное время— 

288, 289; [232, 233];
Его уменьшение с уменьшением стоимости рабочей силы—290, 

291; [233, 234];
И возрастание прибавочного труда—290, 294, 295; [234, 237]; 
В связи с индивидуальной и общественной стоимостью товара—

294, 300, 518; [237, 241, 242, 418, 419];
И экономия на труде в капиталистическом производстве—297; 

[239];
Его проявление в конкуренции—323; [260];
Естественные и социальные условия труда—495, 496; [400]; 
И сокращение рабочего дня—507; [409];
И повышение производительности и интенсивности труда— 

510; [411, 412].
Общественно-необходимый труд:
См.: «Общественно-необходимое рабочее время». 
Общественно-экономические формации:

И развитие общественного разделения труда—140; [112]; 
Разграничение их по признаку орудий труда—151; [121].

Общественное производство:
Его независимость от отдельных членов общества—75; [60]; 
Как процесс воспроизводства—548, 549; [442, 443]; 
Тенденции его развития—754-757; [611-613].

Общественное разделение труда:
Как условие товарного производства—8, 139, 140; [7, 112]; 
Его возникновение—9, 41; [7, 32];
Независимость от товаропроизводителей процесса обществен

ного производства—74, 75; [60, 61];
«Разделение труда и мануфактура» (гл. XII)—313-348; [252- 

279];
«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в об

ществе» (гл. X II, § 4)—329-338; [264-271];
Определение и исходные точки развития—329, 330; [265]; 
Величина и плотность населения как его материальная пред

посылка—331; [266];
И мануфактурное разделение труда—331-338, 466, 467; [266- 

271; 377];
И равновесие общественной системы производства—334; [268, 

269];
И конкуренция—334, 335; [268, 269];
Взгляд на него буржуазной политической экономии и класси

ков древности—344; [276, 277];
Развитие его при машинном производстве—425; [342];

4*
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Революционная роль крупной промышленности—468; [378]; 
Разнородность естественных условий как основа обществен

ного разделения труда—494; [399].
Общественные отношения:

Как предмет исследования «Капитала»—XXXVI; [XXXII];
Их загадочность—59; [47];
Их вещный характер—61; [49];
Общественные отношения товаровладельцев—75; [60];
И способы производства—151; [122];
И рабочее движение—275; [222];
Революционизирование производственных отношений—468; 

[378];
Отражение в мозгу капиталиста лишь внешней видимости 

их—531, 532; [429];
Воспроизводство их капиталистическим процессом производ

ства—554-563; [447, 454].
Условия капиталистической эксплоатации—758,759; [614, 615].

«Общественные средства производства»:
Их сбережение при капитализме за счет рабочего—406; [326, 

327];
Их расточение при капиталистическом способе производства— 

511; [412].
Общественные формы:

Научный анализ их—43; [34].
«Общественный договор»:

Экспроприация рабочего и теория Wakefield'a—760; [616].
Общественный запасный фонд:
См.: «Запасный фонд».
Общественный контроль над производством:

И буржуазное сознание—335; [269].
Общественный процесс производства:

Управление и наблюдение как функции капитала—308; [248]; 
И буржуазное сознание—335; [269];
При мануфактуре и при крупной промышленности—364; [292]; 
При ремесле и при крупной промышленности—467; [377]; 
Решающая роль женского и детского труда при капиталисти

ческой системе производства—471; [380 ].
Общественный труд:

Измерение его общественно необходимым временем—5; [4]; 
Его выражение в частном труде—26; [20];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—81; 

[64, 65];
В определении стоимости рабочей силы—143, 144; [115]; 
Общественный средний труд—299-301; [240-242];
Средний общественный труд и индивидуальный труд—306; 

[246];
Господство капитала над ним—308; [247, 248];
Его различные отрасли—334; [268];
При более ранних формах общества—335; [270];
И мануфактура—343; [276];
Производительные силы кооперации и разделения труда в 

эксплоатации капитала—364; [292];
И стоимость товара—516; [417];

(См. также: «Общественно-необходимое рабочее время»). 
Общественный фонд накопления:

После устранения капиталистического способа производства— 
510; [412].
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Община:
Возникновение меновых отношений вне и внутри ее—55, 

330; [44, 265].
Общинная собственность:

В румынских провинциях—208; [167];
Ее разграбление—717-721; [581-584];
Как старогерманский институт, сохранившийся под покровом 

феодализма—717; [581 ].
Общинные земли:

Крестьяне как их коллективные собственники—-710; [575]; 
Их захват феодалами—711; [576];
Законы об их огораживании—717; [581];
Экономическая литература X VIII в. по поводу их огоражива

ния—718-721; [582-584].
Овеществление лиц:

И олицетворение вещей—в полярной противоположности то
варных метаморфоз—81; [65].
Овцы:

«Превращение пахотной земли в пастбища для овец и пастбищ 
для овец в охотничьи парки»—721-727; [584-588].

• Огораживание общинных земель:
Законы об огораживании—717; [581];
Полемика в экономической литературе XV III в.—718-721; 

[582-584].
Ограничение рабочего времени:

«Принудительное ограничение рабочего времени» (гл. VIII, 
§ 6)—250-271; [202-218].
Однородный труд:

При кооперации—304; [245].
Олицетворение вещей:

И овеществление лиц в полярной противоположности товарных 
метаморфоз—81; [65 ].
Опиум:

Война с Китаем из-за опиума—744; [603].
Органическая мануфактура:

«Две основные формы мануфактуры: гетерогенная мануфактура 
и органическая мануфактура» (гл. X II, § 3)—319-329; [257- 
264];

И общественно-необходимое рабочее время—323; [260]. 
Органический состав капитала:

Определение—600, 601, 613; [485, 495];
«Увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению 

при неизменяющемся составе капитала» (гл. X X III, § 1)—600- 
610; [485-493];

«Относительное уменьшение переменной части капитала с про
грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2)—610-620; [493-500];

Его изменение с ростом накопления и централизации—621; 
[501].
Орудие: \

«Орудие труда» (определение)—149, 150; [120];
Разделение эпох по признаку орудий труда—151; [121, 122]; 
«Частичный рабочий и его орудие» (гл. X II, § 2)—316=—319;

[254-257]; #
Зависимость производительности труда от орудий—318, 319;
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Материальные предпосылки машины—319; [256, 257]; 
Производство машин и мануфактура—347, 348; [279];
Его определение математиками и механиками—348; [280]; 
Отличив от машины—348, 349, 351; [280-282];
Человек и орудие—351, 352; [282, 283];
В машинном производстве—364-366; [292-294]; 
Революционизирование орудий производства буржуазией—468; 

[378];
(См. также: «Средства производства»).
Основной капитал:

В анализе производства прибавочной стоимости—183; [147]. 
Особенная эквивалентная форма:

«Особенная эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—31; [24, 25]; 
Превращение ее во всеобщую эквивалентную форму—35; [28].

Ост-Индия:
Недостаток кооперации при производстве хлопка-—305; [245]; 
Гибель ручных ткачей с введением машин в Англии—411; 

[331];
Как рынок сырья для Великобритании—432; [348];
Ее завоевание и разграбление—744; [603];
Ост-Индская кампания—745, 746; [604].

Отбросы процесса труда:
И перенесение их стоимости на продукт—177; [142].

Отдельный рабочий:
В производстве прибавочной стоимости—298, 299; [240];
Его рабочий день как часть совокупного рабочего дня—299, 

300; [241];
Его рабочая сила и средняя рабочая сила—300; [241, 242]; 
В сопоставлении с ремесленником—316, 317; [254, 255].

«Открытые деревни»:
Определение—675; [546];
Их распространение в Англии—675, 677; [546, 548].

Относительная прибавочная стоимость:
«Производство относительной прибавочной стоимости» (отд. IV, 

гл. X—X III)—288-487; [232-393];
«Понятие относительной прибавочной стоимости» (гл. X)— 

288—298; [232-240];
Определение—291; [235];
Ее связь с производительной силой труда—296,

297; [238, 239];
При первом введении усовершенствования и после распростра

нения его—385; [309];
«Производство абсолютной и относительной прибавочной стои

мости» (Отд. У, гл. XIV—XVI)—488-515; [394-416]; 
«Абсолютная и относительная прибавочная стоимость» (гл. XIV) 

488-499; [394-402];
В сопоставлении с абсолютной прибавочной стоимостью—490, 

491; [396].5
Относительная форма стоимости:

«Два полюса выражения стоимости: относительная форма стои
мости и эквивалентная форма» (гл. 1, § 3)—15, 16; [12, 13]; 

«Относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)—16-22; [13-17]; 
«Содержание относительной формы стоимости» (гл. I, § ЗУ— 

1 б Ъ ; [13-16];
В сопоставлении с эквивалентной формой—15, 16, 24; [12,
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Как стоимость товара; выраженная в потребительной стои
мости другого товара—20; [16];

Как выражение количественно-определенной стоимости—20; 
[16];

Изменение ее величины с изменением общественно-необходи
мого рабочего времени—20-22; [16, 17];

«Количественная определенность относительной формы стои
мости» (гл. I, § 3,)—20-22; [16, 17];

«Отношение между развитием относительной формы стоимости 
и эквивалентной формы» (гл. I, § 3)—35, 36; [27-29].
Относительное перенаселение;

Определение—241; [193, 194];
«Возрастающее производство относительного перенаселения» 

(гл. X X III, § 3)—620-633; [500-510];
В зависимости от уменьшения переменного капитало—621; 

[501];
Как условие существования капиталистического способа про

изводства—623; [502, 503];
Как условие внезапных расширений капитала—624; [503]; 
Его воспроизводство современной промышленностью—624; [504]; 
Политическая экономия о нем—625, 626; [505];
Темп производства относительного перенаселения—627, 628; 

[506, 507];
Значение чрезмерного труда занятых рабочих—628, 629; [507]; 
Его влияние на закон спроса и предложения труда—631, 730, 

762; [509, 592, 617];
Текучее перенаселение—633, 634; [511];
«Различные формы существования относительного перенасе

ления» (гл. X X III, § 4)—633-640; [511-517];
Сельские рабочие как носители его скрытой формы—634, 635; 

[512];
Застойное перенаселение—635; [512, 513];
Пауперизм как низший слой относительного перенаселения— 

636; [513];
И всеобщий закон капиталистического накопления—636, 637; 

[514];
В Англии—685, 686; [554, 555];
В Ирландии—697, 698; [564, 565];
Отличия ирландского перенаселения от английского—701; [568]; 
В Австралии—766, 767; [621].

Отношение между капиталистом и рабочим:
Его воспроизводство капиталистическим процессом производ

ства—-554-563; [447-454];
(См. также: «Общественные отношения»).
Отречение:
См. «Воздержание».
Отсталые народы:

Развитие чрезмерного труда по мере втягивания их в мировой 
рынок—206; [165, 166].
Отталкивание рабочих:

«Отталкивание и притяжение рабочих в связи с развитием 
машинного 'производства» (гл. X III, § 7)—427-440; [344-355].
Охотничьи народы:

Кооперация у них—311; [250].
Охотничьи парки:

Превращение в них горной Шотландии—724-726; [587-589].
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Очистжа имений (Clearing of Estates):
Как кульминационный пункт экспропронации земледельцев 

в Англии—721; [584];
Шотландия как ее яркий пример—721, 722; [584, 585];
Методы очистки (имение герцогини Sutherland)—722-724; [585, 

586];
Превращение горной Шотландии в охотничьи парки—724-726. 

[587-589].

п
Пар:

Значение его в промышленном перевороте—455; [367]. 
Паровые суда:

Машины для них на лондонской выставке 1851 г.—355; [285]. 
Океаническое пароходство и строительство машин—362; [291].

Пастбища:
Превращение пахотной земли в пастбища—710-713; [576, 577]; 
Превращение пахотной земли в пастибща для овец и пастбищ 

для овец в охотничьи парки—721-727; [584-588];
«Очистка имений» под пастбища для овец—722, 723; [585, 586]; 
Превращение их в охотничьи парки в горной Щотландии—724- 

726; [587-589].
Пауперизм:

Как следствие введения машин—411; [330, 331];
Как низший слой относительного перенаселения—636; [513]; 
Его рост пропорционально увеличению промышленной резерв

ной армии—637; [514];
Статистика английского пауперизма 50-х и 60-х г.г.—646;

[521, 522];
Среди сельских рабочих—685; [554];
При Елизавете—714; [578];
Роджерс, Флетчер и Эден о пауперизме—715; [579].

Пахотная земля:
Превращение пахотной земли в пастбища—710, 713, 721-727; 

[575, 577, 578, 584-588].
Пекаря:

Пекарное производство—219-224; [176-180 ];
Жалобы на чрезмерный труд в Лондоне—220; [177]; 
Парламентский акт 1863 г. о рабочем дне—221, 222; [177, 178]; 
Сокращение жизни пекарей—222, 223; [179];
Движение пекарей в Ирландии—223; [179, 180].

Первобытная общинная собственность:
Наличие ее в разные эпохи в разных странах—45; [36];

(См. также: «Собственность»).
Первоначальный капитал:

Представители политической экономии об его образовании— 
566; [457];

Превращение первоначально-авансированного капитала в на
копленный капитал—572; [462];

Его воспроизводство—591, 592; [477, 478];
Влияние величины первоначального капитала на накопление— 

596; [481].
Первоначальное накопление:

Как исходный пункт капиталистического накопления—552; 
[446];
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Обмен эквивалентов и первоначальное накопление—566: [457. 
458];

Как переходная ступень от ремесленного к капиталистическому 
производству—615; [496];

Определение—615, 707; [496, 572];
«Так называемое первоначальное накопление» (гл. XXIV)— 

705-757; [571-613];
«Тайна первоначального накопления» (гл. XXIV, § I)—705-709; 

571-574];
Как исходный пункт капиталистического способа производ

ства—705, 706; [571, 572];
В представлении буржуазной политической экономии—706, 

707; [572, 573];
Как процесс отделения производителя от средств производства— 

707; [573];
Экспроприация сельскохозяйственного производителя как ос

нова процесса—709; [574];
Внеэкономическое регулирование заработной платы и рабочего 

дня—730; [591, 592];
Историческая последовательность различных моментов перво

начального накопления в разных странах—744; [603];
В истории англо-ост .-индской кампании—745, 746; [604]; 
Государственный долг как один из его методов—747, 749; 

[606, 607];
Торговля рабами как его метод—752, 753; [610];
Сущность процесса первоначального накопления—754; [611]; 
Его' завершение на Западе Европы—757; [613];
Проблема первоначального накопления в колониях—757-767; 

[613-621].
Первый интернационал:

Женевский Конгресс о 8-ми часовом рабочем дне—275; [222].
Передаточный механизм:

Как часть машины (характеристика)—350; [281];
Его усложнение—355; [285].

Переменный капитал:
«Постоянный капитал и переменный капитал» (гл. VI)—170- 

182; [136-146];
Определение—180, 181, 277, 281; [145, 223, 227];
И постоянный капитал—182; [146];
Его стоимость—188; [151];
В первом законе нормы и массы прибавочной стоимости—277; 

[224];
И норма эксплоатации—279, 280; [225, 226];
Второй закон нормы и массы прибавочной стоимости—280; 

[226];
Третий закон нормы и массы прибавочной стоимости («проти

воречие» между 1и III томами «Капитала»)—281, 282; [226, 
227];

Его минимум—283; [228];
Определение числа одновременно занятых рабочих его отноше

нием к постоянному капиталу—385; [309, 310];
Его превращение в постоянный капитал с развитием машин—418, 

430, 431; [337, 347];
Его воспроизводство—550; [444, 445];
Как особая историческая форма проявления рабочего фонда 

—551; [445];
И непрерывность капиталистического процесса производства 

552; [446];
В представлении А. Смита—575; [464, 465];
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Экономисты о так наз. «рабочем фонде»—598; [483];
Как категория, впервые введенная в употребление Марксом— 

599; [484];
Превращение в него части прибавочной стоимости—601; [485, 

486];
«Относительное уменьшение переменной части капитала с про

грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2)—610-620; [493-500];

Уменьшение его относительной и увеличение абсолютной ве
личины с ростом накопления—614, 620; [495, 496, 501]; 

Уменьшение его по сравнению с постоянным капиталом—621; 
[501];

Создание временного перенаселения в зависимости от движения 
переменного капитала—621; [501, 502];

Экономисты классической школы о влиянии его величины на 
положение класса наемных рабочих—622, 623; [502, 503]; 

При интенсификации труда—627; [506].
Перенаселение:

Мальтус об удлинении рабочего дня и перенаселении—509, 
510; [411];

«Возрастающее производство относительного перенаселения или 
промышленной резервной армии» (гл. X X III, § 3)—620-633; 
[500-510];

«Различные формы существования относительного перенаселе
ния» (гл. X X III, § 4)—633-640; [511-517].
Перенесение стоимости:
См. «Сохранение стоимости».
Переплетное дело:

Выполнение переплетных работ в мануфактуре—343; [276]; 
Чрезмерный труд женщин и детей—444, 529; [358, 427]. 

Персия:
Организация водоснабжения—495; [399].

Перчаточное производство:
Детский труд в нем—451, 473; [364, 382];
Питание перчаточников—647, 648; [523, 524].

Пехота:
Зажиточное крестьянство как источник комплектования хоро

шей пехоты—712, 713; [577].
Писчебумажное производство:

В различные исторические эпохи—359; [288].
Питание рабочих:

В рудниках Южной Америки—556; [449];
Пропаганда дешевых суррогатов—587; [474];
Условия питания хлопчатобумажных и друг, рабочих—646- 

649; [522-524];
Сравнительные сведения о питании преступника, матроса, 

солдата, каретника, наборщика и сельского рабочего—671, 
672; [542, 543];

Сравнительная таблица недельного потребления углерода и азота 
сельским рабочим в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирлан
дии—673; [544].
Плантации:

Доставляемая ими прибыль в странах тропической культуры 
—238; [192].
Платежное средство:

Как функция денег—95; [76];
«Платежное средство» (гл. III, § 3}—103-111; [82-89];
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В истории древнего Рима—104; [83];
Функция меры стоимости и покупательного средства при кре

дитных сделках—104; [83, 84];
Влияние его на массу обращающихся денег—105-111; [84-89]; 
Выход функции платежного средства за пределы товарного 
ж обращения—109; [87, 88];

Шроявление его противоречивой природы во время кризисов 
—•106, 107; [85, 86];

Общие обычные сроки платежей—110; [88];
Кредитные деньги—109; [87];
Как особенная форма денег—140; [112]);
При покупке рабочей силы—144; [115].

Повременная плата:
«Повременнаяплата» (гл. XVIII)—524-532; [423-429];
Как превращенная форма стоимости рабочей силы—524,532; 

[423,424, 430];
Общая сумма заработной платы и «цена труда»—525, 526; [424, 

425];
Единица повременной платы и ее формула—526-528; [425, 426]; 
Низкий уровень цены труда и удлинение рабочего времени 

—529, 530; [428];
Поштучная плата — ее превращенная форма—532; [430]; 
Сохранение ее на фабриках по техническим соображениям—533; 

[430, 431];
Мошенничества фабрикантов при одновременной практике по

временной платы и поштучной—533; [430, 431];
В различных странах—542, 543; [438, 439].

Подоходный налог:
Статистика его в Англии—641-643; [517-519];
Доходы, подлежащие обложению в Ирландии—693, 695; [561].

Полезный труд:
Его определение и качественная сторона—8; [6]; 
Независимость его от общественной формы—9; [7];
Как условие обмена веществ между человеком и природой— 

9, 156; [7, 8, 125];
В сопоставлении с его производительной силой—12, 13; [10]; 
Как потребительная стоимость товара «рабочая сила»—522; 

[422].
(См. также: «Конкретный труд»).
Политическая экономия:

Ее развитие в Германии—XLI, X LIII, XLIV; [XXXV, 
XXXVII];

Границы научной буржуазной политической экономии—XLIr 
XLIII; [XXXV, XXXVI];

Ее развитие в Англии—XLII, X LIII; [XXXVI];
О книге Н. Зибера—XLIV, XLV; [XXXVIII];
Кенэ, основатель политической экономии—297; [239]; 
Возникновение ее как науки—344; [276, 277];
Декарт, Локк, Бэкон и Гобс в истории политической эконо

мии—368; [296];
Ее представители о влиянии машин на положение рабочих— 

427, 428; [344, 345];
Ее представители об образовании первоначального капитала— 

566; [457];
Характеристика капитала—572, 573; [462];
Проповедь ею накопления капитала—573, 574; [463, 464]; 
«Ошибочное понимание политической экономией воспроизвод

ства в расширенном масштабе» (гл. X XII, § 2)—573-576; 
[463-465];
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Физиократы и классики о накоплении—576; [465];
Отсутствие в ней категорий «постоянный капитал» и «перемен

ный капитал»—599; [484];
Общая характеристика различных ее представителей—605, 

606; [488-490];
Поверхностное объяснение кризисов—625; [505];
Об относительном перенаселении^-625, 626; [505];
О первоначальном накоплении—706, 707; [572, 573]; 
Смешение ею частной собственности, основанной на собствен

ном труде, с капиталистической частной собственностью— 
757; [613].

Полная форма стоимости:
См.: «Развернутая форма стоимости».
«Полный рабочий»:

Объяснение термина—214; [172].
«Полурабочий»:

Объяснение термина—214; [172].
Полуфабрикат:

Определение—153, 154; [123, 124].
Полюсы выражения стоимости:

«Два полюса выражения стоимости: относительная форма 
стоимости и эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—15, 16); 
[12, 13].
Померания:

Ф. Энгельс о превращении немецких колонистов в крепост
ных—208; [167].
Понижение заработной платы;

«Законы с целью понижения заработной платы» (гл. XXIV, 
§ 3)—727-735; [588-595].
Попы:

Как проповедники «принципа населения»—605, 606; [488-490]; 
В истории политической экономии—606; [489, 490]. 

Португалия;
В истории первоначального накопления—744; [603]. 

«Последний час» Сениора:
Выражение прибавочной стоимости в долях продукта— 

194; [155];
««Последний час» Сениора» (гл. VII, § 3)—195—201; [156-160]; 
О полемике Дж. Вильсона против 10 часового рабочего дня 

в 1848 г.-—200; [160].
Посредники:

Между капиталом и трудом при поштучной плате—535; [432].
Постоянный капитал:

«Постоянный капитал и переменный капитал» (гл VI)—170-182;
[136-146];

Определение—180, 281; [145, 227];
И изменение стоимости его составных частей—181; [145]; 
Отношение его к переменному капиталу—182; [146]; 
Передача его стоимости продукту—183, 184; [147]; 
Необходимость абстрагирования от него при анализе произ

водства прибавочной стоимости—184; [148];
Приравнение его нулю—184-186, 189-191; [148, 149, 151-153]; 
Выраженный в долях продукта—192-194; [154-156];
Его стоимость—281, 301; [227, 242];
Его вещественный элементы и стоимость рабочей силы—292; 

[235];
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И масштаб кооперации—307; [247];
Определение числа одновременно занятых рабочих отношением 

переменного капитала к постоянному—385; [309, 310]; 
Превращение переменного капитала в постоянный с развитием 

машин—418, 430, 431; [337, 347];
Его состав в добывающей промышленности—590; [476];
Как категория, впервые введенная в употребление Марксом— 

599; [484].
Потогонная система:

В Англии—535; [432].
Потребительная стоимость:

«Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость» 
(гл. I, f  1)—1-7; [1-6];

Как полезность вещи и предмет товароведения—2; [2];
Как вещественное содержание богатства—2, 12, 101; [2, 10, 

81];
Как носитель стоимости—2, 5, 14, 18-20, 157, 159, 160, 174; 
[2, 4, 11, 14-16, 126, 128, 139];
«Общественная потребительная стоимость»—7; [6];
В сопоставлении со стоимостью—7, 11, 12; [6, 9, 10];
Как соединение природного материала и полезного труда—9; [7]; 
Как форма проявления стоимости в товаре — эквиваленте—22, 

23; [18];
Безразличное отношение к ней товарной стоимости—30; [24]; 
Противоречие между потребительной и меновой стоимостью— 

55, 56, 71, 79; [44, 57, 63];
«Формальная потребительная стоимость» денег—57, 58; [46];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—72; [58]; 
Общественные потребности как момент в определении стои

мости—74, 75; [59, 60];
Как конечная цель кругооборота Т-Д-Т.—119, 120; [95, 96]; 
Выигрыш в обмене обеих сторон, поскольку речь идет о потре

бительной стоимости—127; [102];
Смешивание ее с меновой стоимостью—128, 129; [103];
Ее разграничение от меновой стоимости—140; [112];
«Процесс труда или производство потребительных стоимостей» 

(гл. V, § I)—148-156; [119-125];
Потребительная стоимость рабочей силы—148, 156, 522; [119, 

125, 422];
В виде сырого материала, средства труда или продукта—152, 

154; [122, 123];
Ее соотносительность понятию меновой стоимости—157; [126]; 
И конкретный труд—171, 172; [137, 138];
Средств производства—174, 175, 179; [139, 140, 143]; 
Отбросов производства—177; [141, 142];
Ее усиленное использование—301; [242].

Потребительный фонд капиталиста:
И накопление—577, 591; [466, 477].

Потребление:
Как конечная цель кругооборота Т-Д-Т—119-121; [95-97];
«Индивидуальное»и «производительное» потребление—155; [124].

Потребление рабочего:
Потребности рабочего в определении стоимости рабочей силы— 

141; [113];
Его двоякий характер: производительное и личное—155, 555- 

557; [124, 125, 448-450];
Превращение фонда потребления рабочего в фонд накопления 

капитала—586, 587; [473, 474].
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Потребление рабочей силы:
Как процесс производства товара и прибавочной стоимости— 

146, [117];
Процесс труда как процесс потребления рабочей силы капи

талистом—156, 160; [125, 129].
Почва:

Истощение почвы в капиталистическом земледелии—486, 487; 
[392, 393].
Поштучная плата:

Как метод интенсификации труда—389, 390; [3131; 
«Поштучная плата» (гл. XIX)—532-540; [430-437];
Как превращенная форма повременной платы—532, 534; [430, 

431];
У английских рабочих—532-535; [430-432];
Иррациональность ее—534; [431];
Как метод контроля и интенсификации труда—534; [431, 432]; 
Как основа современной работы на дому—535; [432]; 
Посредничество между капиталом и трудом при ней:—535, 

536; [432, 433];
Развитие индивидуализма и конкуренции среди рабочих—537; 

[434]; '
Насильственное превращение ее в повременную—537; [434]; 
Ее влияние на удлинение рабочего времени и снижение зара

ботной платы в эпоху 1797—1815 г.г.—538; [434, 435]; 
Сдельная плата и земледельческий пролетариат—538, 539; [435]; 
Ее понижение с ростом производительности труда—539, 540; 

[435, 436].
Превращение денег в капитал:

«Превращение денег в капитал» (отд. И, гл. IV)—116-148; 
[93-118];

Сфера обращения и сфера производства—166; [133].
Пределы рабочего дня:

«Пределы рабочего дня» (гл. VIII, § I)—201-205; [161-165]; 
(См. также: «Рабочий день»).
Предмет труда:

Предмет труда—149-152; [120-122];
Земля как предмет труда—149, 150; [120].

Предпоследний рабочий час:
См.: ««Последний час» Сениора*.

Престон:
Стачка 20.000 рабочих в 1867 г.—643; [519].

Прибавочная стоимость:
Определение—120, 180; [96, 145];
Ее качественное тождество с капиталом—121; [97];
И номинальная надбавка к цене—131, 132; [105, 106];
И сумма находящихся в обращении стоимостей—133; [106]; 
Ее источник—135, 165, 166, 184, 188; [108, 132, 133, 148, 150, 

151];
«Производство абсолютной прибавочной стоимости», (отд. III, 

гл. V—IX)—148-287; [119-231];
«Процесс увеличения стоимости или производство прибавочной 

стоимости» (гл. V, § 2)—156-170; [125-136];
Как цель капиталистического производства—157, 271, 297, 

308; [126, 219, 239, 248];
И возрастание стоимости—162, 182, 183; [130, 146, 147];
При употреблении сложного труда—169; [155, 156];
И категория «услуг» (у Сэя)—177; [142];
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Натуралистическое объяснение ее (Weyland)—179; [143, 144];
«Норма прибавочной стоимости» (гл. VII)—182—201; [146- 

161];
Ее абсолютная и относительная величина—186; [149];
И норма прибыли—186; [149];
Ее распределение на прибыль, процент, десятину и т. д.—191, 

548; [153, 442];
Выраженная в долях продукта—192-194; [154-156];
«Норма и масса прибавочной стоимости» (гл. IX)—276-287; 

[223-231];
Ее пределы—280; [226];
Население как ее граница—282; [228];
«Производство относительной прибавочной стоимости» (отд. IV, 

гл. Х-Х III)—288-487; [232-393];
«Понятие относительной прибавочной стоимости» (гл. X)— 

288-298; [232-240];
Абсолютная и относительная прибавочная стоимость (опреде

ление)—291; [235];
Сокращение необходимого рабочего времени—294, 295; [237];
И машины—348, 384, 385, 425; [280, 308, 309, 342];
Имманентное противоречие в применении машин к производ

ству прибавочной стоимости—386; [310];
«Производство абсолютной и относительной прибавочной стои

мости» (отд. V, гл. XIV-XVI)—488-515; [394-416];
«Абсолютная и относительная прибавочная стоимость» (гл. XIV) 

-488-499; [394-402];
«Соотношение между ценой рабочей силы и величиной приба

вочной стоимости» (гл. XV)—499-511; [403-412];
Взгляд физиократов—489, 515; [395, 415];
Подчинение труда капиталу как условие ее возникновения— 

490; [396];
Разница между абсолютной и относительной прибавочной стои

мостью—491; [396];
Ее естественный базис—492; [397];
И естественные условия труда—495; [400];
Рикардо и его школа о ее происхождении—496, 497, 504; [401, 

406];
Ее изменение с изменением стоимости рабочей силы—500-504, 

506, 507; [403-409];
Мак-Куллох о повышении прибавочной стоимости—502; [405];
Изменение ее величины с изменением производительности труда 

—505, 508, 509, 591; [407, 408, 410, 411, 477];
Зависимость от абсолютной величины прибавочного труда— 

506; [408];
«Различные формулы нормы прибавочной стоимости» (гл. XVI) 

-511-515; [412-416];
Превращение ее в капитал—552, 553, 563, 565, 591; [446, 447, 

455, 456, 477];
«Превращение прибавочной стоимости в капитал» (гл. XXII)

563-600; [455-484];
Потребление ее капиталистом в виде дохода—573; [463];
Ее капитализация путем превращения в переменный капитал 

по А. Смиту—574, 576; [464, 465];
«Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход»,— 

(гл. X X II, § 3)—566-585; [465-472];
«Обстоятельства, определяющие размеры накопления незави

симо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость 
распадается на капитал и доход» (гл. X XII, § 4)—585-596; 
Г472-481];
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Возможность ее увеличения без увеличения постоянной части 
капитала—589, 590; [476].
Прибавочное рабочее время:

Необходимое и прибавочное рабочее время и норма эксплоа- 
тации — 201, 202; [161, 162].
Прибавочный продукт:

«Прибавочный продукт» (гл. VII, § 4)—200, 201: [160, 161]; 
Определение—200; [160];
И естественные условия труда—494-496; [399, 400];
Как условие превращения прибавочной стоимости в капитал—

564-567; [456-458];
Возможность его увеличения без увеличения постоянной части 

капитала—589, 590; [476];
Рост его массы с ростом производительной силы труда—591; 

[477].
Прибавочный труд:

Определение—188; [150];
И абсолютная величина эксплоатации—189; [151, 152];
В долях продукта—192-194; [154-156];
Докапиталистическое его происхождение—205; [165]; 
«Ненасытная жажда прибавочного труда. Фабрикант и боярин», 

(гл. V III, § 2)—205-214; [165-172];
Независимость его пределов от общественной формы—205, 

490; [165, 395, 396];
Его ограниченность кругом потребностей в тех общественных 

формациях, где преобладает потребительная, а не меновая 
стоимость—206; [165];

Его пространственное отделение в форме барщинного труда 
от необходимого труда—207; [166];

Как «цель капиталистического производства»—172; [219];
И масса прибавочной стоимости—277; [223];
И повышение нормы прибавочной стоимости—280; [226]; 
Распадение рабочего времени на необходимое и прибавочное— 

288, 289; [232, 233];
Его величина—289, 290; [233,234];
Его удлинение в зависимости от сокращения необходимого 

рабочего времени—290, 294, 295, 329; [233, 234, 237, 264;] 
И машинное производство—385, 386; [309, 310];
При производстве относительной прибавочной стоимости — 

490; [396];
Как условие существования нетрудовых частей общества—492, 

493; [397, 398];
И естественные условия труда—495, 496; [400]?
После устранения капиталистического способа производства— 

510; [412];
В буржуазной политической экономии—512; [413];
В процессе накопления капитала—566, 567; [457, 458]; 
Пределы его присвоения—607, 609; [490, 492].

Прибыль:
Ее неустанное движение как цель капиталиста—123; [98, 99]; 
Тайна ее добывания—146, 147; [117, 118];
И категория услуг ( у Сэя)—177; [142];
Как рубрика прибавочной стоимости—191; [153];
В памфлете Сениора—195—200; [156-160];
Объяснение ее «трудом» капиталиста (по Сениору)—200; [lbOj; 
Прибыль с плантаций в странах тропической культуры—238; 

[192];
Избыточная прибыль при первом введении машин—431 *,[347-348].
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Применяемый капитал:
Рост применяемого капитала по сравнению с потребляемым— 

592-596; [478-481].
Принудительный курс:

Закон обращения бумажных денег с принудительным курсом— 
97; [77, 78].
Природа:

Естественные силы, наука и кооперация в эксплоатации ка
питала—364; [292, 293];

Естественное условие производительности труда—493; [398]. 
Прислуга:

Рост класса прислуги по мере увеличения производительности 
в крупной промышленности—426; [343].
Присоединение стоимости:
См: «Новая стоимость».
Притяжение рабочих:

«Отталкивание и притяжение рабочих в связи с развитием 
машинного производства» (гл. X III, § 7)—427-440; [344-355]. 
Прогресо накопления:

«Относительное уменьшение переменной части капитала с про
грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2)—610-620; [493-500].
Продажа и купля:

Продажа как «первый метаморфоз товара»—73; [59];
Как двусторонний, но единый процесс—76; [60, 61]; 
Заключительный метаморфоз товара—77; [62];
Полярная противоположность товарных метаморфоз—81; [65]; 
Экономия платежных средств—ЮБ; [85].

Продажа рабочей силы:
«Купля и продажа рабочей силы» (гл. IV, § 3)—136-148;[109- 

118];
Капиталист и рабочий—203-205; [163];

Продолжительность жизни;
Доктор Greenhow о продолжительности жизни гончаров— 

216; [173, 174];
Лондонских пекарей—222, 223; [179];
Ее сокращение чрезмерным трудом в капиталистическом про

изводстве—237, 238; [191].
Продукт:

Условия его превращения в товар—29, 39, 40, 54, 74, 75, 139, 
140, 330; 336; [23, 31, 32, 43, 59, 60, 111, 112, 265, 270]; 

Как потребительная стоимость—54, 152; [43, 122];
Различие между товарным обращением и обменом продуктов— 

81, 82; [64, 65];
Как результат и в тоже время условие процесса труда—152; 

[122];
В процессе созидания стоимостей—161; [129];
Перенесение на него стоимости потребленных средств произ

водства—171-173, 592; [137, 138, 478].
«Выражение стоимости продукта в относительных долях про

дукта» (гл. VII, §2)—191-194; [153-156];
«Прибавочный продукт», (гл. VII, § 4)—200, 201; [160, 161]; 
«Стоимость, отдаваемая машиной продукту» (гл. X III, § 2)— 

364-372; [292-299];
Производительность машин и изменение стоимости продукта— 

382; [307];
Его общественная и индивидуальная стоимость—385; [309];
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Закон вытеснения ручного труда машинным— 423; [340, 341]; 
Превращение индивидуального продукта в общественный—488; 

[394];
С изменением интенсивности и производительности труда—

504, 505; [407, 408];
Продукт для производительного потребления—549; [443, 444].

Производитель:
Исторические условия превращения непосредственного произ

водителя в наемного рабочего—708; [573, 574]; 
Экспоприация непосредственных производителей как основа 

процесса первоначального накопления—709, 754; [574,611]. 
Производительная сила труда:

Обстоятельства, ее определяющие—6; [5];
Обратная пропорциональность ее величине стоимости—7, 12,

13, 20, 21; [6, 10, 16, 17];
Понижение стоимости рабочей силы—291, 292; [234, 235]; 
Заинтересованность отдельного капиталиста в ее увеличении— 

294; [236, 237];
Ее повышение как постоянная тенденция капитала—296, 298; 

[238, 240];
Общественная производительная сила труда—302-311; [243- 

250];
При комбинированном рабочем дне—306, 316; [246, 254]; 
Превращение в производительную силу капитала—339, 340;

[272, 273];
Естественные силы—364; [292];
Интенсификация труда—388, 389; [311-313];
И накопление капитала—591, 592; [477, 478];
Обесценение функционирующих капиталов с ее развитием— 

592; [478].
Производительное потребление:

Определение—155; [124];
Как условие воспроизводства—549; [443, 444]; 
Производительное и личное потребление—555-557; [448-450].

Производительность машин:
Измерение ее замещенной рабочей силой—369, 372; [296, 297, 

299];
И стоимость продукта—382; [307].

Производительность общественного труда:
Как рычаг накопления—610, 611; [493];
Кооперация в крупном масштабе как предпосылка ее развития— 

614; [496];
Более быстрое ее развитие по сравнению с накоплением капи

тала—620; [500];
Методы ее повышения и индивидуальный рабочий—637, 638; 

[514, 515].
Производительность труда:

И двоякий характер труда—171-174; ]137-139];
Зависимость от орудий труда—318, 319; [256];
В крупной промышленности—365; [293];
Производительность труда и машины—381; [306];
Ее естественные условия—493; [398];
Производительность труда и капитал—496; [401];
Изменение стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости 

с ее изменением—500-506; [403-408];
Изменение стоимости средств существования с ее изменением— 

503; [406];
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Влияние ее на величину и стоимость продукта—504, 505, 510; 
[407, 411, 412];

Влияние ее изменения на величину стоимости рабочей силы 
и прибавочной стоимости—505, 508, 509; [407, 410]; 

Производительность труда и рабочий день—511; [412].
Производительные силы:

Как показатель, характеризующий экономическую эпоху — 
151; [121, 122];

Средства труда как показатель их развития—595; [480, 481].
Производительный рабочий:

Определение—489; [394].
Производительный труд:

К его определению—152, 489; [122, 394].
Производственные отношения:
См.: «Общественные отношения».
Производство прибавочной стоимости:

«Производство абсолютной прибавочной стоимости» (отд. I ll ,  
гл. V—IX)—148-287; [119-231];

«Процесс увеличения стоимости или производство прибавоч
ной стоимости» (гл. V, § 2)—156-170; [125-136]; 

«Производство относительной прибавочной стоимости» (отд. IV, 
гл. X—X III)—288-487; [232-393];

И интенсификация труда—388; [311, 312];
Метод производства относительной прибавочной стоимости— 

388, 389; [311, 312];
И размеры заработной платы—452, 453; [365, 366];
Как признак капиталистического производства—488. 489;

[394, 395];
«Производство абсолютной и относительной прибавочной стои

мости» (отд. V, гл. XIV—XVI)—488-515; [394-416]; 
Формальное подчинение труда капиталу—490; [396]; 
Сопоставление производства абсолютной и относительной при

бавочной стоимости—491; [396, 397];
Как абсолютный закон капиталистического способа производ

ства—607; [490].
Производство потребительных стоимостей:

«Процесс труда, или производство потребительных стоимостей» 
(гл. V, § 1)—148-156; [119-125].
Происхождение мануфактуры:

«Двоякое происхождение мануфактуры» (гл. X II, § 1)—313-316; 
[252-254].
Пролетариат:
См.: «Рабочий», «Рабочий класс».
Промышленная патология:

И мануфактурное разделение труда—342; [275].
Промышленная революция:

И паровая машина—352, 353; [283, 284];
Массовое движение против машины—408; [328, 329]; 
Переворот в способе производства в земледелии как ее пред

посылка—410; [330];
«Ускорение этой революции распространением фабричных зако

нов» (гл. X III, § 8)—450-461; [364-373];
Переход мануфактуры, ремесла и домашнего труда в фабричное 

производство—453-455; [366, 367];
Ускоряющее влияние фабричных законов—455-467; [367-377]; 
Революционный характер технического базиса крупной про

мышленности— 467, 468; [378];
6*
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Революционная роль буржуазии—468; [378]. *
Промышленное население:

Пополнение его за счет деревни—241; [193, 194].
(См. также: «Население», «Наемные рабочие»).
Промышленность:

«Отрасли английской промышленности без законных гра
ниц эксплоатации» (гл. V III, § 3)—214-227; [172-183]; 

Пределы рабочего дня в X V III веке до эпохи крупной про
мышленности—246-250; [190-201 ];

«Машины и крупная промышленность» (гл. X III)—348-487; 
[280-393];

«Кризисы в хлопчатобумажной промышленности» (гл. X III, 
§ 7)—427-440; [344-355];

«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего 
производства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)— 
440-461; [355-373];

«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 
к крупной промышленности» (£л. X III, § 8)—450-461; [364- 
373;

«Крупная промышленность и земледелие» (Гл. X III, § 10)— 
484-487); [391-393];

Кризисы как характерная черта современной промышленно
сти—624, 625; [504, 505];

«Обратное влияние земледельческой революции на промы
шленность» (гл. XXIV, § 5,)—737-742; [598-601].
Промышленные капиталисты:

Исторические условия их возвышения 708, 709; [574]; 
«Возникновение промышленного капиталиста» (гл. XXIV, § 6)— 

742-754; [602-611].
Промышленные кризисы:
См.: «Кризисы».
Промышленные циклы:
См.: «Кризисы».
Промышленный капитал:

Д-Т-Д' как формула его движения—125, 133, 134; [100, 107,
108];

Торговый и ростовщический капитал как его производные 
формы—135; [108];

«Создание внутреннего рынка для промышленного капитала» 
(гл. XXIV, § 5)—737—742; [598-601];

Его развитие под влиянием аграрной революции—737-740; 
[598-600];

Феодальный строй в деревне и цеховой в городе как препят
ствия к превращению денежного капитала в промышлен
ный—743; [602, 603].
Простая кооперация:

В древние времена—311, 312; [250, 251];
Отличив от капиталистической кооперации—312; [251];
И неизменность способа производства—339; [272, 273]. 

Простая рабочая сила:
См.: «Простой труд».
Простая форма стоимости:

«Простая, единичная или случайная форма стоимости» (гл. I, 
§ 3)—15-30; [12-23];

Как зародыш всякой формы стоимости—15; [12];
«Простая форма стоимости в целом» (гл. I, § 3)—27-30; [22, 23];
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Ее недостаточность и переход в развернутую форму—29, 38; 
[23, 30];

В сопоставлении с развернутой и всеобщей формой стоимости— 
30, 31, 33-35, 38, 56; [23-27, 30, 44, 45];

На практике (при первых зачатках обмена)—33; [26]; 
Противоположность ее полюсов—35; [28];
Как зародыш денежной формы—38, 60; [30, 48].

Проституция:
Во Франции в 12-м веке—52; [41];
Как низший слой относительного перенаселения—636; [513]; 
И система банд—687-689; [556, 557];
В Австралии—767; [621].

Простое воспроизводство:
«Простое воспроизводство» (гл. XXI)—548-562; [443-454]; 
Определение—550, 552; [444, 446];
Превращение капитала в накопленный капитал—553; [447]; 
Превращение простого воспроизводства в расширенное—565, 

566; [456, 457];
Воспроизводство капиталистических отношений—602; [486]. 

Простое товарное обращение:
В сравнении с обращением капитала—122, 124, 125; [98-100]; 
Как превращение формы стоимости—127, 128; [102, 103];
О попытках искать в нем источник прибавочной стоимости— 

128-135; [103-108];
Как обмен эквивалентов—130; [104].

Простой товарный эквивалент:
Как особенная форма денег—140; [112].

Простой труд:
Определение—11; [9];
Редукция сложного труда к простому—И , 170; [9, 136];
И процесс увеличения стоимости—169; [135].

Протекционизм:
Как метод первоначального накопления—744, 750-752; [603, 

608, 609];
Современная система налогов и система протенционизма 

750-752; [607-609];
Как фактор развития капитализма—750; [608];
Его необходимость в конкурентной борьбе—758; [614]. 

Протестантизм:
В борьбе за увеличение рабочего времени—248; [199, 200]; 
Протестантские попы как проповедники «принципа населения»— 

605; [489].
Противоречие между потребительной и меновой стоимостью:

Его развитие и разрешение—55; [43, 44].
Противоречия общей формулы капитала:

«Противоречия общей формулы» (гл. IV, § 2)—125-136; [101-
109].
Профессиональные болезни:
См.: «Промышленная патология».
Процент:

И категория услуг (у Сэя)—177; [142];
Как рубрика прибавочной стоимости—191; [153];
Объяснение его «воздержанием» капиталиста (по Сениору)— 

200; [160];
Представление политической экономией капитала как капи

тализированного процента—573; [462].
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Процесс капиталистического производства:
Как единство процесса труда и процесса увеличения стоимости—

157, 158, 168; [126, 127, 135].
Процесс накопления капитала:

«Процесс накопления капитала» (Отд. VII, гл. XXI-XXV)— 
547-767; [442-621].
(См. также: «Капиталистическое накопление»).
Процесс обмена:

«Процесс обмена» (гл. II)—52-61; [41-49];
Как общественный обмен веществ—71, 72; [57, 58].

Процесс производства:
Как единство процесса труда и процесса образования стои

мости—157, 158, 168; [126, 127, 135];
Как процесс труда—285, 286; [230, 231];
Его вещественные факторы—286; [230];
Его двойственный характер—309; [248];
Невозможность его научного расчленения при мануфактуре— 

316; [254];
Купля рабочей силы — его исходный пункт—550; [444];
Как процесс потребления рабочей силы—554; [447, 448].

Процесс труда:
«Процесс труда и процесс увеличения стоимости»(гл. V)—148- 

170; [119-136];
«Процесс труда или производство потребительных стоимостей» 

(гл. V, § 1)—148-156; [119-125].
Его моменты—149; [120];
Его характерные черты у человека—151; [121];
Продукты труда как результат и в то же время условие про

цесса труда—152; [122];
Как целесообразная деятельность—149, 155; [120, 125]; 
Обмен веществ между человеком и природой—155; [124];
Как процесс потребления рабочей силы капиталистом—156- 

160; [125-128];
В процессе производства товара— 158, 167; [127, 133, 134]; 
Простой и сложный труд—169, 170; [135, 136...];
И процесс увеличения стоимости—169, 170, 176; [135, 136, 

141];
Его перерывы—кризисы—178; [143];
И процесс капиталистического производства—285; [230]; 
Переворот в его технических и общественных условиях 

и повышение производительности труда—291, 301; [234, 
242];

И производство стоимости—299; [240];
И общественный характер средств производства—301; [242,

Индивидуальный труд—303; [244];
И кооперация—304, 305, 308; [245, 246, 248];
Превращение его в общественный процесс—312; [251];
В органической мануфактуре—323; [260];
Его кооперативный характер при машинном производстве— 

364; [292];
Процесс труда и средство труда—365; [293];
Определение средств производства и производительного труда 

с точки зрения простого процесса труда—488; [394]; 
Понятие производительного труда—152, 488, 489; [122, 394, 

395].
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Процесс увеличения стоимости:
«Процесс труда и процесс увеличения стоимости» (гл. V)— 

148-170; [119-136];
«Процесс увеличения стоимости, или производство прибавоч

ной стоимости» (гл. V, § 2)—156-170; [125-136];
Назначение постоянного капитала и средств производства—228; 

[183];
Производство и присвоение прибавочной стоимости—281; [227].

Прудоновский социализм:
Характеристика—36; [28].

Пруссия:
Возникновение крепостного состояния в Пруссии—207, 208, 

[167];
Уменьшение роста прусских солдат—210; [169];
Прусский фабричный рабочий в сопоставлении с английским— 

241; [194].
Пудлингование:

И развитие производительности труда—611, 612; [494]. 
Пуритане:

Жестокое обращение с туземцами в колониях—746; [604,605].

р
Рабовладение:
См. «Рабство», «Работорговля».
Работные дома:

«Дом ужаса» для пауперов как мечта капиталистов в 1770 г.— 
249, 250; [201];

Отвращение к ним рабочих—646; [522];
Описание работного дома во время кризиса 1866 г.—661, 662; 

[534];
Средний еженедельный расход на содержание 1 человека в ра

ботных домах Ирландии—699; [566].
Работа на дому:

В часовом производстве—321, [258].
Работорговля:

Незаинтересованность рабовладельца в сохранении жизни раба 
с ее развитием—238; [192];

Расширение работорговли с ростом возделывания хлопка 
в Соединенных Штатах—424; [341];

Англо-американская работорговля как метод первоначального 
накопления—752, 753; [610].
Рабочая семья:

Выбрасывание всех членов семьи на рынок труда—373; [300]. 
Рабочая сила:

«Купля и продажа рабочей силы» (гл. IV, § 3)—136-148; [109- 
И в];

Как своеобразный товар—137, 139-141, 144, 145, 410, 518;
[110-113, 115, 116, 330, 418, 419];

Ее определение и предпосылки—137, 138; [110, 112];
Ее наличность как условие капитала—140; [112];
Стоимость рабочей силы—141-144, 169, 170; [112-115, 135, 

136];
Своеобразная природа товара «рабочая сила,»—144-147; [И5-
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Ее потребительная стоимость—145-146; [116, 117];
Труд, как ее потребление—148, 156; [119, 125, 126];
Процесс потребления рабочей силы капиталистом—156-160; 

[125-128];
Ее меновая и потребительная стоимость—164-166; [132, 133];
Оплата ее капиталистом по стоимости—166; [133];
Покупка ее на определенный срок—167; [134];
Ее свойство сохранять стоимость—1.78; [142, 143];
«Огепень эксплоатации рабочей силы» (гл. VII, § 1)—182-191; 

[146-153];
Различие между ее стоимостью и стоимостью создаваемой жи

вым трудом—185; [148];
И необходимое рабочее время—187; [150];
Максимальный предел рабочего дня—202; [162];
Ее потребление капиталистом—203, 204; [163, 164];
Незаинтересованность капитала в продолжительности жизни 

рабочего—237; [191 ];
Увеличение издержек рабочего с удлинением рабочего дня— 

238; [191];
Ее стоимость и эксплоатация в первом законе массы приба

вочной стоимости—277; [223 ];
Норма ее эксплоатации—279; [225];
Удешевление товаров и воспроизводство рабочей силы—292;

[235];
Средняя рабочая сила—300; [241];
Индивидуальная и комбинированная рабочая сила—307, 310; 

[247, 249, 250];
Иерархия рабочих сил при мануфактуре—328; [263];
Исходная точка переворота в способе производства при ману

фактуре—348; [280];
Измерение производительности машин стоимостью вытесняемой 

ими рабочей силы—369, 370; [296, 297];
«Присвоение капиталом добавочных рабочих сил» (гл. X III, 

§ 3)—373-381; [299-306];
Естественные границы ее удешевления—450-451; [364];
Формальное подчинение труда капиталу—490; [396];
«Соотношение между ценой рабочей силы и величиной приба

вочной стоимости» (гл. XV)—499-511; [403-412];
«Превращение стоимости, соответственно цены, рабочей силы 

в заработную плату» (гл. XVII)—516-524; [417-423];
Ее купля как исходный пункт капиталистического процесса 

производства—550; [444];
Воспроизводство ее капиталистическим процессом производ

ства—554; [447, 448];
«Степень эксплоатации рабочей силы»—585-595; [472-481];
«Увеличение спроса, на рабочую силу параллельно накоплению 

при неизменяющемся составе капитала» (гл. X X III, § 1)— 
600-610; [485-493];

Ее воспроизводство как момент воспроизводства капитала— 
602; [486];

Цель ее покупки капиталистом—607; [490];
Изменения ее спроса и предложения в зависимости от вели

чины накопления—608, 609; [491, 492];
Уменьшение спроса на нее по сравнению с массой средств 

производства—619; [500].

Рабочее время:
Рабочий как «персонифицированное рабочее время» — 214;
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«Принудительное ограничение рабочего времени» (гл. VIII, 
§ 6)—250-271; [202 -218];

Индивидуальная и общественная стоимость товара — 294;
[236];

Общественно-необходимое и индивидуально-необходимое рабо
чее время—300; [241];
См.: также: «Необходимое рабочее время».
Рабочее движение:

В Северо-Американских Соединенных Штатах—274; [221].
Рабочее законодательство:
См.: «Законодательство».
Рабочее население:

Как граница возрастания производства прибавочной стоимости— 
282; [228];

Критика «естественного закона населения»—609; [492];
Его рост и рост переменного капитала—621; [501].

Рабочие статуты:
Статуты в Англии, Франции и Нидерландах—243, 244; [196, 

197];
Объяснение термина—244; [196].

Рабочий:
Свободный рабочий—138-141; [111-113];
Кредитование им капиталиста—144, 145; [115, 116];
Как продавец рабочей силы—148, 149, 204, 205; [119, 120, 

164, 165];
Потребление его рабочей силы капиталистом—203; [164];
И собственник средств производства—205, 206; [165, 166]; 
Как «персонифицированное рабочее время»—214; [172];
И борьба за нормальный рабочий день—236; [190]; 
Беспощадное отношение капитала к здоровью и жизни рабо

чих—237-243; [191-195];
Сокращение продолжительности его жизни капиталистическим 

производством—237, 238; [191, 192];
Рабочий и «добровольная» продажа его рабочей силы—275, 

276; [222, 223];
Рабочий и норма и масса прибавочной стоимости—277; [223]; 
Число эксплоатируемых рабочих, масса стоимости и перемен

ный капитал—281; [226, 227];
Господство над ним капитала—285; [230];
Рабочий и средства производства при производстве стоимости— 

286, 302; [230, 243];
Кооперация рабочих как источник прибавочной стоимости—

307-310, 312; [246-251];
Сглаживание индивидуальных отклонений в «совокупном рабо

чем»—300; [241];
Как собственник рабочей силы—310; [249];
«Частичный рабочий и его орудие» (гл. X II, § 2)—316-319; 

[254-257];
Индивидуальный и коллективный рабочий—327, 489; [263, 

394, 395];
«Ближайшие действия машинного производства на рабочего» 

(гл. X III, § 3)—372-396 [299-919];
Влияние машины на договор рабочего с капиталистом—374; 

[300];
И средство труда—381; [306];
Число одновременно занятых рабочих при машинном произ

водстве—385, 386; [309, 310];
И интенсификация труда—388, 389; [311-313];
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Комбинированный коллективный рабочий—399; [321];
Рабочий и машина—399-402; [320-323];
В мануфактуре, ремесле и на фабрике—402; [323];
И условия труда при капиталистическом производстве—402, 

403; [323, 324];
Рабочий и автоматическое средство труда—403; [324];
«Борьба между рабочими и машиной» (гл. X III, § 5)—407-417; 

[327-336];
Машина как его конкурент—409-413, 421, 422; [329,332, 339, 

340];
«Теория компенсации относительно рабочих, вытесняемых ма

шинами» (гл. X III, § 6)—417-427; [336-344];
Относительное уменьшение числа рабочих занятых в произ

водстве средств существования—425; [343];
В домашне-капиталистическом производстве и мануфактуре— 

442, 443; [357, 358];
В индивидуальном процессе труда и в капиталистическом 

производстве—488, 489; [394, 395];
И производство прибавочной стоимости—489-492; [395—397]; 
Взгляд Д. С. Милля на отношения труда и капитала—498, 

499; [401, 402];
Жизненный уровень его и капиталиста—503; [406]; 
Иллюзорное представление о распределении продукта между 

рабочим и капиталистом—514; [415];
«Продажа труда»—517; [418];
Его товар— рабочая сила—518; [418];
Иллюзорность его представлений о заработной плате—-521; 

[421];
Стоимость его рабочей силы—522; [422];
О «стоимости труда»—522; [422];
Конкуренция среди рабочих—530; [428];
И поштучная плата—535, 536; [432, 433];
Производство им переменного капитала—550, 551; [444, 445]; 
Отношение между капиталистом и рабочим—554-563; [447- 

454];
И воспроизводство капитала—554, 562; [447, 448, 454]; 
Воспроизводство рабочей силы—554, 555, 562; [447, 448, 454]; 
Его индивидуальное и производительное потребление—555- 

557; [448-450];
Воспроизводство условий его эксплоатации—561, 562; [453, 

454];
Рост занятых рабочих не пропорционально росту постоянного 

капитала—589; [476 ];
Определение понятия «пролетарий»—602, 603; [486, 487]; 
Рост зависимости рабочих от капитала по мере роста нако

пления—605-607; [489, 490];
Относительное уменьшение спроса на труд—619; [500]; 
«Свободный рабочий» как условие капиталистического нако

пления—707; [573];
Условия его превращения в наемного рабочего—708; [573]; 
Рабство как исторический исходный пункт развития современ

ного наемного рабочего—708, 709; [573, 574];
Рабочий в колониях и метрополии (по Wakefield'y)—758-760; 

[614-616];
Закон спроса и предложения труда в колониях—762, 763; 

[617, 618].
(См. также: «Наемные рабочие», «Рабочий класс»).
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Рабочий день:
Борьба против 10-часового рабочего дня в 30—40 гг. в Ан

глии-195, 199; [156, 159];
Как сумма необходимого и прибавочного времени—201, 288, 

289; [161, 394, 395];
Определение его величины—201-203; [161-163];
«Рабочий день» (гл. VIII)—201-276; [161—223);
«Пределы рабочего дня» (гл. VIII, § 1)—201-205; [161-165];
Независимость его пределов от природы товарного обмена— 

205; [164, 165];
Его нормирование как борьба между рабочими и капитали

стами за его пределы—205; [165];
Фабричный закон 1850 г. в Англии—210; [169];
В спичечном производстве Англии—217; [174, 175];
«Борьба за нормальный рабочий день» (гл. VIII, § 5, 6, 7)— 

236-276; [190-223];
«Принудительные законы об удлинении рабочего дня с поло

вины XIV до конца XVII столетия» (гл. VIII, § 5)—236- 
250; [190-201];

Нарушение его моральных и физических пределов капиталом— 
236, 237; [190, 191];

Его принудительное регулирование рабочими статутами в 
Англии—244, 245; [197, 198];

Пределы рабочего дня в XVIII веке до эпохи крупной промы
шленности—246-250; [198-201];

По закону 1850 г. во Франции—249, 250; [201];
Его удлинение в конце X VIII в.—250, 251; [202];
10-часовой билль в Англии—254 , 256; [205, 206]; •
Законы 1833, 1844 и 1847 гг. о рабочем дне взрослых—259; 

[208];
Условия детского труда в 40-х годах—260, 266; [209, 210, 214];
Система смен—262-264, 285-287; [211-213, 230, 231];
Протесты против нарушения 10-часового дня—265; [213];
Закон 1850 г. в Англии—265-268; [213-216];
В белильнях, красильнях, кружевных и чулочных заведениях 

и в аппретурных производствах—269, 270; [217, 218];
В крупной промышленности—272; [219];
Взгляд Роберта Оуэна—273; [220];
Во Франции—273, 274; [220, 221];
Мкение всеобщего рабочего конгресса в Балтиморе—274, 275; 

[221, 222];
Постановление Конгресса Международной ассоциации рабочих 

в Женеве—274, 275; [222];
10-часовой билль и здоровье рабочих—276; [222];
Его физиологические границы и увеличение эксплоатации— 

280; [226];
Его продолжительность, масса труда, масса стоимости и масса 

прибавочной стоимости—281; [226, 227];
Как величина переменная—288; [232];
Рабочий день ремесленника—318; [256];
«Удлинение рабочего дня» (гл. X III, § 3)—381-387; [306-311];
Его удлинение и машина—381, 383, 386, 387; [306, 308, 310, 

311];
Определение им периода жизнедеятельности машин—382; [307];
Рабочий день и интенсивность труда—388, 391-397; [311, 314- 

319];
Его сокращение и прогресс машинной системы—413; [332, 333];
Рабочий день и фабричное законодательство—455-483; [368- 

390];
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Так называемые «естественные препятствия* для его регулиро
вания и ограничения—456-458; [368-370];

Егс и беспорядочные привычки рабочих—458-

Производство Абсолютной и относительной прибавочной стои
мости—490; [395, 396];

Его чрезмерное удлинение как продукт крупной промышлен
ности—491; [396, 397];

Интенсивный рабочий день различных наций и закон стоимости—
505, 506; [408];

Мальтус об удлинении рабочего дня—509, 510; [411];
Рабочий день и прибавочный продукт—510; [412];
После устранения капиталистического способа производства— 

510; [412];
Его удлинение при повременной плате — 527,529,530; [425, 428]. 

Рабочий договор:
Его максимальный срок—138; [110, 111].

Рабочий класс:
И политическая экономия—XLIV; [XXXVII];
Нормирование рабочего дня как результат борьбы за его пре

делы с классом капиталистов—205, 273; [165, 220];
Законы против удлинения рабочего дня в 1802—1833 гг. в 

Англии—251; [202];
10-часовой билль в Англии—254, 256-258, 265, 268; [205- 

208, 214, 216];
Рост сопротивления капиталу с 1860 г.—269; [217];
Несостоятельность теории «компенсации» вытесняемых маши

ной рабочих—417-427, 631, 632; [336-344, 509, 510];
Как принадлежность капитала—551-554; [445-447];
Его индивидуальное потребление как момент в производстве 

и воспроизводстве капитала—556, 557; [449, 450];
Накопление искусства рабочих—558; [450, 451];
Производство добавочных рабочих сил—565; [457];
Его увеличение по мере накопления капитала—602; [486];
Определения понятия «пролетарий»—602, 603; [486, 487;
Быстрая смена поколений—634; [512];
«Британский земледельческий пролетариат» (гл. X X III, § 5)— 

665-690; [537-558];
Возникновение пролетариата как основа процесса первона

чального накопления—709; [574];
Его возникновение в Италии—709; [574, 575];
Превращение сельского населения в пролетариат—718, 737, 

738; [582, 598];
Массовое превращение пролетариев в нищих, разбойников и 

бродяг—727; [588, 589];
Как могильщик буржуазии—757; [613, 614];
Гладстон о нищете рабочего класса—4543-645; [520, 521];
Fawcett об ухудшении положения трудящихся классов—645;

«Плохо оплачиваемые слои британского промышленного рабо
чего класса» (гл. X X III, § 5)—646-656; [522-530];

Питание хлопчатобумажных рабочих в 1862 г.—646, 647; [522]; 
Питание земледельческих и городских рабочих в 1863 г.—647-

649; [522-524];
Жилищные условия английских рабочих—651-656; [526-530]; 
«Влияние кризисов на наилучше-оплачиваемую часть рабочего 

класса» (гл. X X III, § 5)—660-665; [533-537];
Бедствия рабочих в результате кризиса 1866 г.—661-663; [534, 

535];

[521];
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Кровавые законы против бродяг и пауперов—727-730; [588- 
591];

Внеэкономическое насилие по отношению к нему—730, 731; 
[591, 592];

Рост его возмущения с развитием капиталистического способа 
производства и уничтожение последнего—756; [612, 613]. 
Рабочий рынок:

В сравнении с невольничьим—238, 239; [192, 193];
Его пополнение за счет избытка населения в земледельческих 

округах в Англии—239, 240; [192, 193].
(См. также: «Работные дома», «Рабочая сила», «Рабочий»), 
Рабочий фонд:

Переменный капитал—его особая историческая форма—551, 
552; [445, 446];

«Так называемый рабочий фонд» (гл. XXII, § 5)—596-600; 
[482-484];

Экономисты об определении его силами природы—598-600; 
[484];

Превращение части прибавочной стоимости в добавочный 
рабочий фонд при возрастании капитала—601; [485]. 
Рабство:

Раб в качестве первоначального денежного материала—57; 
[45];

Раб и рабочий—138; [110];
В Мексике—138, 139; [110, 111];
Содержание раба и villicus‘a (эконома) в древнем Риме— 

141; [113];
Причины удорожания продукта в рабовладельческом хо

зяйстве—168; [134, 135];
Рабовладельческие государства у Мексиканского залива, их 

земледельческие орудия—168; [134, 135];
Развитие чрезмерного рабского труда у отсталых народов 

по мере втягивания их в мировой рынок—206; [165, 166] 
Незаинтересованность рабовладельца в сохранении жизни 

рабов—238; [192];
Истребление рабов чрезмерным трудом на плантациях Кубы— 

238, 239; [192];
Сравнение рабовладельческой системы с системой наемного 

труда—238, 239; [192];
И рабочее движение в САСШ—274; [221];
Как основа кооперации в античном мире, в средине века и 

в современных колониях—312; [251];
Необходимый и прибавочный труд раба—492, 493, 521; [397, 

398, 421];
В Англии по закону Эдуарда VI в 1547 г.—727, 728; [589, 590]; 
Wakefield о нем, как основе колониального богатства—760; 

[616].
Равенство:

Формальное равенство капиталистического общества—146, 147; 
[117, 118].
Равновесие:

Тенденция к равновесию различных сфер производства—334; 
[268].
Развернутая форма стоимости:

«Полная или развернутая форма стоимости» (гл. I, § 3)—30- 
32; [23-25];

«Развернутая относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)— 
30, 31; [24];
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«Недостатки полной или развернутой формы стоимости» (гл. I, 
§ 3)—31, 32; [25];

Сопоставление с простой и всеобщей формой стоимости—30-33, 
35-38, 56; [24-27, 30, 45];

И относительная форма стоимости денежного товара—62; [49].
Газвитие машин:

«Развитие машин» (гл. X III, § 1)—348-364; [280-292].
Развитие формы стоимости:

Потребительная стоимость как вещественный носитель меновой 
стоимости—2; [2];

Потребительная стоимость как вещественный носитель стои
мости—5, [4];

Постановка вопроса—15; [12];
Простая, единичная или случайная форма стоимости как 

исходный пункт анализа всякой формы стоимости—15, 
38; [12, 20];

Относительная форма стоимости и эквивалентная форма как 
полюсы выражения стоимости—15, 16; [12];

Простая форма стоимости как простая форма проявления 
противоречивого характера товара—28, 29; [22, 23]; 

Недостаточность простой формы стоимости—29; [23]; 
Переход простой формы стоимости в развернутую—29, 30; [23]; 
Полная или развернутая форма стоимости—30-32; [23-25]; 
Сопоставление простой и развернутой формы стоимости—31, 

32; [25];
Переход от развернутой к всеобщей форме стоимости—32; 

[25, 26 ];
Характеристика развития простой, развернутой и всеобщей 

формы стоимости—32-34; [26, 27];
«Отношение между развитием относительной формы стоимости 

и эквивалентной формы» (гл. I, § 3)—35-36; [27-29]; 
Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме и их 

сопоставление—37, 38; [29, 30];
Простая форма стоимости как зародыш денежной формы—38; 

[30].
Развитие хозяйства:

И развитие экономических категорий—139, 140; [111, 112]. 
Разделение труда: •

«Разделение труда и мануфактура» (гл. XII)—313-348; [252-
279];

В мануфактуре—316, 322; [254, 259];
Иллюстрация мануфактурного разделения труда у Вильяма 

Петти—320; [257];
И количественные пропорции рабочих в мануфактуре—324; 

[260];
По А. Смиту—326; [262];
Приспособление к нему рабочих—327, 328; [263, 264]; 
«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в обще

стве» (гл. X II, § 4)—329-338; [264-271];
Обмен как основа его широкого развития—330; [265];
В индийской общине—335, 336; [270];
В различных социально-экономических формациях—337, 338; 

[271];
И минимум рабочих при мануфактуре—338; [271, 272];
И история мануфактуры—342, 343; [275, 276];
Взгляд Платона—345, 346; [277, 278];
«Уничтожение кооперации, основанной на ремесле и разделе

нии труда» (гл. X III, § 8)—440-442; [355, 356};
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Мануфактурное разделение труда и крупная промышленность— 
468, 469; [375, 376, 378];

Техническое и общественное разделение труда—466, 467; [377]. 
Разделение труда в обществе:
См.: «Общественное разделение труда».
Размножение:
См.: «Население».
Размеры накопления:

«Обстоятельства, определяющие размеры накопления незави
симо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость 
распадается на капитал и доход» (гл. X X II, § 4)—585-596; 
[472-481].
Расплата товарами:

Система расплаты товарами—146; [117].
Расширенное воспроизводство:

Как проявление накопления капитала—566; [457]; 
Сопоставление простого и расширенного воспроизводства—570. 

571; [460, 461];
«Ошибочное понимание политической экономией воспроиз

водства в расширенном масштабе» (гл. X XII, § 2)—573- 
576; [463-465];

Воспроизводство капиталистического отношения в расширен
ном масштабе—602; [486];

Концентрация и централизация как выражение расширенного 
воспроизводства—617; [498].
Реальная лошадиная сила:

Пояснение Энгельса—366, 367; [294, 295];
Дневные издержки паровой лошадиной силы—367; [295]. 

Революция:
Великая французская революция и превращение земли в пред

мет купли-продажи—57; [45];
Июньские дни революции 1848 г. и английская буржуазия— 

258; [208];
Февральская революция и закон о двенадцатичасовом рабочем 

дне—273, 274; [220, 221];
Революция в способе производства—361,372, 619; [290, 299,499]; 
«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего 

производства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)— 
440-461; [355-373];

Р. Оуэн о социальной революции-МвЗ, 484; [390, 391]; 
Июльская революция 1830—582; [470];
Великая французская революция и провозглашение принципа 

населения—605; [488];
Революция производственных отношений XV и XVI столетий— 

710-715; [576-579];
Великая французская революция и законодательство против 

рабочих союзов—734, 735; [595];
«Славная» революция и грабеж государственных имуществ— 

716, 717; [580, 581];
«Обратное влияние земледельческой революции на промышлен

ность» (гл. XXIV, § 5)—737-742; [598-601].
Резервная армия:

Создание ее противоречивым характером капиталистической 
промышленности—468; [378];

«Возрастающее производство относительного перенаселения или 
промышленной резервной армии» (гл. X X III, § 3)—620- 
633; [5 0 0 ^ 1 0 ];
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Как условие капиталистического накопления и способа произ
водства—623-627; [502-506];

Ее увеличение—628, 636, 637; [507, 514];
Ее влияние на закон спроса и предложения труда—631; [509]; 
Увеличение пауперизма—637; [514].

(См. также: «Пауперизм»).
Религия:

В аналогии с явлениями товарного мира—40, 46; [31, 32, 37]; 
Христианство как религия общества товаропроизводителей— 

46, 47; [37];
Религиозные формы и их материальный базис—349; [281]. 

Ремесло:
Цеховая ремесленная промышленность в сопоставлении с ма

нуфактурой—298; [240];
И историческое развитие кооперации—312; [251]; 
Возникновение мануфактуры из ремесла—313, 315, 325; [252, 

253, 261, 262];
Как базис мануфактурного производства—316, 347, 741; [254, 

279, 600, 601];
Характеристика ремесленного процесса труда—318; [256]; 
Отличие ремесленника от частичного рабочего—321; [258]; 
Разложение ремесла мануфактурой—322, 323; [259, 260]; 
Великие открытия ремесленного периода—326; [262]; 
Ремесло и машина—347, 348; [279];
Повторение ремесленных инструментов в машине—350-363; 

[281-292];
Ремесло в мануфактурный период—409; [329];
Конкуренция ремесленного и машинного производства—412;

[3 3 5 ?];
Возможность его возрождения на базисе машины—440, 443; 

[355, 356];
«Революционизирование мануфактуры, ремесла и домашнего 

производства крупной промышленностью» (гл. X III, § 8)— 
440-461; [355-373];

«Уничтожение кооперации, основанной на ремесле и разделе
нии труда» (гл. X III, § 8)—440-442; [355; 356];

Частичное превращение ремесленников в капиталистов—742; 
[602].
Ремонт:

Ремонт (машин и орудий) и процесс сохранения и увеличения 
стоимости—176; [141],
Рента:

Ее натуральная форма в Азии—110; [88];
И категория услуг (у Сэя)—177; [142];
Как рубрика прибавочной стоимости—191; [153];
Земельная рента и борьба вокруг хлебных законов в Англии— 

254; [205];
Натуральная рента в индийской общине—336; [270]; 
Земельная рента как единственная форма прибавочной стои

мости у физиократов—489; [395];
Обложением налогом ренты в Великобритании за 1853—

1864 гг.—641; [517, 518];
Подлежащая подоходному налогу рента в Ирландии с 1860 

по 1865 гг.—695; [561];
Рост земельной ренты в Ирландии несмотря на уменьшение 

населения—696; [563, 564].
Реформация:

И расхищение церковных земель—713-715; [577-579].
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Рим:
Денежное обращение—67; [53];
Социальное значение кредитных отношений древнего Рима—

104, 260, 261; [83, 210];
Попытка римской империи взимать налоги деньгами—109; [88]; 
Города Малой Азии как данники древнего Рима—132; [106]^ 
Земельный вопрос в древнем Риме—719, 720; [583].

Робинзонада:
Как иллюстрация к закону стоимости—44; [35];
У Д. Рикардо—44; [35].

Род:
Возникновение разделения труда и обмена—329, 330; [265]. 

Роскошь:
Как эстетическая форма сокровища—102; [82];
«Издержки представительства» капитала—579; [468].

Россия:
Русская община—45; [36];
Узаконение, с помощью России, крепостных отношений в ру

мынских провинциях—208; [167];
Господство системы смен в бумагопрядильных Московской губ.— 

228; [184].
Как импортер тряпья в Англию—-444; [358];
Условия труда на русских бумагопрядильных фабриках— 

543, 544; [439];
«Потемкинские деревни»—676; [547];
Закрепощение крестьян Борисом Годуновым—716; [580].

Ростовщический капитал:
В истории капитала—116; [93];
Д-Дв как формула его движения—125; [100]; 
А б с т р а г и р о в а н и е  0т него при анализе превращения денег в 

капитал—133, 134; [107];
Как производная от промышленного капитала форма—135; 

[108];
Как переходная ступень к капиталистическому способу произ

водства—490, 491; [396];
Взгляд Лютера на ростовщичество—578-580; [467, 468];
Как завещанная средними веками форма капитала—743; [602].

Рочдэльские кооперативные опыты:
В освещении английских филистеров—308, 309; [248].

Румынские провинции:
Возникновение крепостных отношений—207, 208; [166—168]. 

Рынок:
Развитие капиталистического способа производства и завое

вание иностранных рынков-432; [348];
«Создание внутреннего рынка для промышленного капитала» 

(гл. XXIV, § 5)—737-742; [598-601].

с
Саксония:

Уменьшение роста солдат—210; [169];
Мирабо о причинах ее мануфактурного развития перед 7-лет

ней войной—750; [608].
Санитарные условия:

«Фабричное законодательство (постановления о санитарных 
условиях и воспитании)» (гл. X III, § 9)—461-484; [373-390].

Ук тс I т. *Казт!Тэла* в
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Сверхурочное время:
Сверхурочный труд детей при системе смен—229-231; [184-186]; 
Определение и практика его в Англии—528, 529; [426, 427]; 
С точки зрения капиталиста—531, 532; [429].

Свободный рабочий:
Как условие капиталистического производства—137-141; [ПО- 

113].
Сдельная оплата:
См.: «Поштучная плата».
Сезонные работы:

И рабочий день—459, 460; [371].
Сельское население:

Графство Sutherland—241, 242; [194, 195];
«Экспроприация земли у сельского населения» (гл. XXIV, 

§ 2)—709-726; [574-588];
Pro пролетаризация в результате расхищения общинных зе

мель и государственных имуществ в Англии—718; [581, 
582];

«Очистка имений»— 721; [584];
Обратное влияние земледельческой революции на промышлен

ность—737-741 ; [598-601 ].
Сельскохозяйственные рабочие:

Развитие их движения в Англии и Шотландии—224; [180]; 
Их вымирание—241; [194];
Превращение их в избыточных с расцветом шерстяных фабрик— 

424; [342];
Понижение силы сопротивления капиталу—486; [392]; 
«Британский земледельческий пролетариат» (гл. X X III, § 5)— 

665-690; [537-558];
Артур Юнг о сельских рабочих в 1771 г.—666; [538]; 
Понижение их реальной заработной платы в Англии—666, 

667; [538];
Таблица заработной платы по 3 деревням Англии—669; [540, 

541];
Уменьшение числа сельских рабочих одновременно с развитием 

английского земледелия под влиянием отмены хлебных 
законов—669, 670; [541, 542];

Проф. Роджерс об ухудшении положения сельских рабочих 
в Англии—671; [542];

Питание английских сельских рабочих по данным официаль
ного медицинского исследования в 1863 г.—671-675; [542- 
545];

Жилищные условия—674-685; [545-554 ];
Система банд в Англии—686-690; [555-558];
Положение сельских рабочих в Ирландии—697-702; [564—568]. 

Семья:
И разделение труда—329; [265];
Разрушение старой семьи крупной промышленностью—470, 

471; [380].
Серебро:

В функции меры стоимости—85, 94; [68, 75];
Разменная серебряная монета—94; [75];
Серебряные и медные знаки—94, 95; [75];
Чрезмерный труд в его производстве в древности—206; [165,16G]. 

Силезия:
Превращение колонистов в крепостных—208; [167]; 
крепостные как участники коллективной собственности на об

щинные земли—710; [575];
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Крестьянская политика Фридриха II—725, 726; [587, 588]. 
Синие книги:

Как материал для изучения движения заработной платы в 
эпоху 1797—1815 г.г.—538; [435].
Система банд:

Ее распространение в Англии—687; [556];
Описание ее организации—687-689; [556, 557];
Отличие бродячей банды от частной—689, 690; [557, 558].

Система машин:
Ее характеристика—357, 358; [287, 288];
И частичные машины—358; [287, 288];
Автоматическая система машин—358, 359; [288, 289];
Ее развитие и двигательная сила—360; [289, 290].

Система смен:
«Дневной и ночной труд. Система смен» (гл. V III, § 4)—228- 

235; [183-189];
Ее основа—228; [183];
С точки зрения капитала—231-236; [186-190];
Отношение к ней фабрикантов—262-264; [211-213];
Положение рабочих—263, 264; [212, 213];
С точки зрения процесса увеличения стоимости—285-287; 

[230, 231].
Ситцепечатные заведения:

Закон о ситцепечатных фабриках—268, 269; [216, 217]. 
Сицилия:

Искусственное орошение и расцвет промышленности—495; 
[399].
Скотоводство:

Движение количества скота в Ирландии с 1860 по 1865 г.г.— 
691, 692; [559, 560];

То же в 1872 г.—694; [562].
«Славная» революция:

Грабеж государственных имуществ и образование современных 
крупных владений—716; [580].
Слитки:

Монета и слитки—93; [74].
Сложный труд:

Как помноженный простой труд; сведение его к простому тру
ду—11, 170; [9, 136];

И процесс увеличения стоимости—169; [135];
Удельный вес квалифицированного труда в национальном 

труде—169, 170; [135, 136].
Случайная форма стоимости:
См.: «Простая форма стоимости*.
Смены:
См.: «Система смен».
Смертность:

В округах шелкового производства Англии—266; [214, 215]; 
Таблица смертности в Англии—267; [215].

Снашивание машин:
Моральное снашивание машин—182, 383; [146, 308];
Его несоответствие времени пользования машиною—382, 383; 

[307].
Собственность:

Обусловленность частной собственности меновыми отноше
ниями—55; [44];

6*
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Собственник рабочей силы в сравнении с рабом—138; [110]; 
Собственность как основа отношений буржуазного общества— 

146, 147; [117, 118];
Прибавочный продукт как условие возникновения крупных 

собственников—492; [297];
«Превращение законов собственности товарного производства 

в законы капиталистического присвоения» (гл. XXII)— 
563-573; [455-484];

Собственность на средства производства как основа эксплоа- 
тации—567; [458];

Право собственности товарного производства в сопоставлении 
с капиталистическим правом собственности—568-572, 757; 
[459-462, 613];

При превращении денег в капитал и накоплении—570, 571; 
[460, 461];

Антагонистический характер капиталистической собственности 
в жилищном вопросе—650; [525];

Превращение феодальной собственности в буржуазную соб
ственность—715, 716; [580];

Общинная собственность и ее разграбление—717-721; [581- 
584];

Характеристика частной собственности—754; [611]; 
Вытеснение частной собственности, основанной на личном 

труде, капиталистической частной собственностью—755, 756, 
767; [612, 613, 621];

Превращение частной собственности, основанной на личном 
труде, в капиталистическую частную собственность и пре
вращение последней в общественную—756, 757; [612, 613]; 

Смешение политической экономией частной собственности, 
основанной на личном труде, с капиталистической частной 
собственностью—757, 758; [613, 614].
Совместный труд:

Как исходный пункт капиталистического производства—298; 
[240];

И экономия на средствах производства—301; [242, 243];
Его роль в кооперации—304; [245].

Совокупный труд общества:
Как комплекс частных работ—40; [32];
Его двойственный характер—41; [32];
И индивидуальный труд—303; [244].

Современная мануфактура:
Отличие ее от старинной мануфактуры—442, 443; [357, 358]; 
«Современная мануфактура» (гл. X III, § 8)— 443-446; [358- 

360];
«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 

к крупной промышленности» (гл. X III, § 8)—450-461; [364- 
373].
Современная теория колонизации:

«Современная теория колонизации» (гл. XXV)—757-767; [613 
621].
(См. также: «Теория колонизации»).
Современный капитализм:

Значение мирового рынка в его истории—116; [93].
Соединенные Штаты Северной Америки:
См.: «Америка», «Американская гражданская война».
Сокровище:

«Образование сокровищ» (гл. III, § 3)—98, 103; [78-82];
Как результат перерыва товарных метаморфоз—98; [78];
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Его накопление—99, 101, 102; [79-81];
Грабеж сокровищ в древние и средние века—100; [80]; 
Безмерность его накопления—101; [81];
Роль сокровища на различных ступенях развития буржуазного 

общества—102, 111; [81, 82, 89];
Его эстетическая форма—102; [82];
Как результат кредитной сделки—105; [84];
Как форма обогащения—111; [89];
Как резервный фонд мировых платежей—113-115; [91, 92]; 
Его собиратель как «помешанный капиталист»—123; [99]; 
Как особенная форма денег—140; [112];
Накопление сокровищ и накопление капитала—123, 573, 574; 

[99, 463].
Состав капитала:

«Увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению, 
при неизменяющемся составе капитала» (гл. X X III, § 1)— 
600-610; [485-493];

Стоимостное и техническое определение органического состава 
капитала—600, 601; [485].
Сохранение стоимости:

В процессе производства товаров—171, 172, 178; [137, 138, 
142, 143];

И двоякий характер труда—171-174; [137-139].
Социальная революция:

Р. Оуэн о социальной революции—483, 484; [390, 391].
Спекуляция:

В периоды технических революций—181; [145].
Специфический эквивалент:

Золото—61, 62; [49, 50].
Спички:

Производство спичек—217; [174, 175].
Способ проивводства:

Зависимость от него деления капитала на постоянную и пере
менную части—281; [227];

И капитал—285; [230];
Революция в способе производства и повышение производитель

ной силы труда—291; [234, 235];
Сопоставление мануфактуры и цеховой ремесленной промы

шленности—298; [240];
Исходная точка переворота в способе производства при ману

фактуре и крупной промышленности—348; [280]. 
Среднее общественно-необходимое рабочее время:
См.: «Общественно-необходимое рабочей время».
Средние века:

Общественные отношения средневековья—44, 45; [35, 36]; 
Спорадическое применение кооперации—312; [251, 252]; 
Современное японское феодальное землевладение как картина 

европейского средневековья—710; [575];
Ростовщический и купеческий капитал как специфически сред

невековые формы капитала—743; [602].
Средний общественный труд:

Определение—И ; [9];
В процессе созидания стоимости—160, 299-301; [128, 129, 

240-242];
Различие между сложным и простым трудом—168; [135]:
В процессе увеличения стоимости—169, 170; [135, 136].

[(См. также: «Простой труд»).
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Средняя рабочая еила:
Проявление ее в стоимости—299; [240];
И рабочая сила отдельного рабочего—299, 300; [240, 241]. 

Средняя цена:
Несовпадение ее непосредственно со стоимостью—136; [109]. 

Средства производства:
Определ ение—152; [122];
Продукты в качестве средств производства—154; [124];
Как условие процесса труда—156; [125, 126];
Перенесение их стоимости на продукт—150, 170-179; [128. 

137-143];
Как средство впитывания труда—167; [134];
Отбросы как средство производства—177; [141,. 142];
Их моральное снашивание—182; [146];
Их назначение с точки зрения процесса увеличения стоимости— 

228; [183];
Экономия средств производства при кооперации—301, 302; 

[242, 243];
Концентрация средств производства как условие кооперации 

наемных рабочих—307, 334; [247, 268];
Усиление концентрации средств производства принудитель

ным регулированием рабочего дня—256; [368]; 
Возрастание средств производства как условие и следствие 

увеличения производительности общественного труда—611; 
[493];

Их концентрация и централизация по море накопления капи
тала—615, 616, 619; [497, 500];

Превращение средств производства в капитал—707, 755, 759; 
[573, 612, 615].
Средства существования:

Средства существования рабочего в определении стоимости 
рабочей силы—141; [113];

Их стоимость и стоимость рабочей силы—289, 290, 499; [233, 
234, 402];

Повышение производительности труда в области их производ
ства и стоимость рабочей силы—291, 292, 503; [235, 406]; 

И норма прибавочной стоимости—2Э6; [238];
В теории «компенсации» рабочих вытесняемых машинами— 

419, 420; [337, 338];
Рост цен на них и движение заработной платы в Англии с 1799 

по 1815 г.г.—509; [411];
Их превращение в капитал—707, 759; [573, 615].

Средства труда:
Определение—150; [120, 121];
Животные как средство труда—151; [121];
К ак  показатель общественных отношений—151; [121, 122]; 
Земля как всеобщее средство труда—151, 152; [122];
И перенесение их стоимости—174, 175; [139, 140];
Как исходная точка переворота в способе производства в круп

ной промышленности—348, 372; [280, 299];
Участие их в процессе труда и в процессе образования стои

мости—365; [293];
Средства труда и рабочий при употреблении машин—381, 

382, 402, 403, 410; [306, 307, 323, 324, 330]; 
Конкуренция рабочего с машиной—410-412; [330-332]; 
Снашивание их в процессе производства—595; [480, 481].

Средство обращения:
«Средство обращения» (гл. III, § 2)—71-97; [57-78];
Как функция денег—82-93, 95; [65-74, 76];
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Масса средств обращения—84-86, 88-90, 95; [67, 68, 70, 71, 76]; 
Превращение средства обращения в сокровище—98, 101, 102.

105, 115; [78, 81, 82, 84, 92];
Как особенная форма денег—140; [112].

Сталелитейная фабрика Крупна:
Оборудование и производительная сила—369; [296, 297].

Статистика:
Характеристика социальной статистики Германии и других 

европейских стран—XXXVII; [XXXII].
Статуты:

Английские статуты о рабочих—243-246; [196-198]. 
Стаффордшир:

Детский труд в гончарном производстве—215, 216; [173, 174]. 
Стачки:

Лондонских строительных рабочих в 1860—61 г.—205, 527, 
529; [164, 426, 427];

В английских гончарных округах в 1866 г.—405; [326];
По случаю механизации производства—416, 417; [335, 336]; 
Среди рабочих ленточного производства в Ковентри в 1860 г.— 

537; [434];
Бельгийских рудокопов в феврале 1867 г.—586; [473];
Законы против стачек—733-735; [594, 595].

Стекольное производство:
Ночной труд на стекольных заводах—229, 231; [184, 186]; 
Детский труд—236, 473; [190, 382];
Работа по воскресеньям—263, 237; [190, 191]; 
Регулирование рабочего времени—271, 272; [219].

Степень эксплоатации рабочей силы:
«Степень эксплоатации рабочей силы» (гл. VII, § 1)—182-191; 

[146-153];
Выражение ее в норме прибавочной стоимости—188, 189;

[151, 152];
Ее вычисление—189; [151, 152];
И переменный капитал—279; [225];
Зависимость от нее нормы прибавочной стоимости—585; [473]; 
«Степень эксплоатации рабочей силы» (гл. X X II, § 4)—585- 

596; [472-481].
(См. также: «Норма прибавочной стоимости»).
Стоимостный состав капитала:

Определение—600, 601; [485];
Увеличение его постоянной части за счет переменной с изме

нением технического состава капитала—613; [495];
Как приблизительный показатель материального состава ка" 

питала—613, 614; [495];
Изменение отношения между его постоянной и переменной 

частями с прогрессом накопления капитала—620; [500,501].
Стоимость:

«Два фактора товара: потребительная стоимость и стои
мость (субстанция стоимости и величина стоимости)» (гл. I, 
§ 1)—1-7; [1-6];

В поотивопоставлении потребительной стоимости (полезности)— 
4, 7, 11; [3, 6, 9];

Потребительная стоимость как носитель стоимости—2, 5, 14, 
18-20, 157, 159, 160, 174; [2, 4, И , 14-16, 126-128, 139, 140]; 

Ее трудовое содержание—4, 10, 11, 13, 30, 299, 300, 516, 518; 
[3, 4, 8-10, 24, 240, 241, 417-419];
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В противопоставлении меновой стоимости—5, 27, 28; [4, 22];
Ее определяемость общественно-необходимым рабочим време

нем—6, 7, 158, 159, 334; [5, 6, 127, 128, 268];
Ее трудовое понимание у А. Смита—13, 14; [10, 11];
«Форма стоимости или меновая стоимость» (гл. I, 6 3)— 

14-51; [11-41];
Развитие ее формы (постановка вопроса)—14, 15; [11, 12];
Ее простейшее выражение—15; [12];
«Простая, единичная, или случайная форма стоимости» (гл. I, 

§ 3)—15-30; [12-23];
«Два полюса выражения стоимости: относительная форма стои

мости и эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—15, 16; [12, 13];
«Относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)—16-22; [13-17];
«Содерясание относительной формы стоимости» (гл. I, § 3)— 

16-20; [13-16];
«Количественная определенность относительной формы стои

мости» (гл. I, § 3)—20-22; [16, 17];
«Эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—22-27; [18-22];
Ее проявление в потребительной стоимости—23-27, 53-55. 

57, 62, 63; [18-22, 42-44, 46, 50, 51];
У Аристотеля—26, 27; [21];
«Простая форма стоимости в целом» (гл. I, § 3)—27-30; [22, 23];
Исторические условия ее анализа—XXXV, XXXVI, 27, 43; 

[XXXI, X X X II, 22, 34];
«Полная или развернутая форма стоимости» (гл. I, § 3)—30- 

32; [23-25];
«Развернутая относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)— 

30, 31; [24];
«Особенная эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—31; [24, 25];
«Недостатки полной или развернутой формы стоимости» (гл. I,

§ 3)—31, 32; [25];
«Всеобщая форма стоимости» (гл. I, § 3)—32-37; [26-29];
«Измененный характер формы стоимости» (гл. I, § 3)—32-35; 

[26, 27];
Ее выражение в единичном и одном и том же товаре—32; 

[26, 27];
«Отношение между развитием относительной формы стоимости 

и эквивалентной формы» (гл. I, § 3)—35, 36; [27-29];
«Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме» 

(гл. I, § 3)—36, 37; [29];
Взгляд Бенжамен Франклина—47, 48; [37, 38];
Ошибки ее анализа у классиков—47-49; [37-39];
Стоимость золота—58, 65, 66, 85, 86, 101; [46, 52, 53, 68, 81];
Стоимость серебра—58, 85, 101; [46, 68, 81];
«Мера стоимости» (гл. I ll ,  § 1)—61-71; [49-57];
Выражение товарной стоимости в деньгах—62, 63, 72, 73, 

111; [49-51, 58, 89];
Количественное и качественное несовпадение величины стои

мости и цены—69, 70; [55, 56];
«Стоимость» земли—70; [56];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—72, 

81; [58, 65];
Стоимостные явления на низших ступенях буржуазного об

щества—85; [68];
Стоимость денежного материала—85, 86; [67, 68];
«Монета. Знак стоимости» (гл. III, § 2)—92-97; [73-78];
Как субъект процесса движения капитала—124, 125; [99, 100];
Как предпосылка обращения, а не результат его—127; [102];
Ее неизменность при номинальном изменении цены—131, 132; 

[105, 106];
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Отклонение цены и средней цены от стоимости—136, 191; 
[109, 163];

Стоимость рабочей силы—138-144, 169, 170;[111-116, 135, 136];
«Производство абсолютной прибавочной стоимости» (отд. III, 

гл. V-IX)—148-287; [119-231];
«Процесс труда и процесс увеличения стоимости» (гл. V)— 

148-170; [119-136];
Процесс образования стоимости—160-169, 186; [128-135, 149];
«Процесс увеличения стоимости или производство прибавочной 

стоимости» (гл. V, § 2)—156-170; [125-136];
Стоимость средств производства—170-179; [136-143];
Стоимость и абстрактный труд—171, 172; [137, 138];
«Выр&жение стоимости продукта в относительных долях про

дукта» (гл. VII, § 2)—191-194; [153-156];
Определение ее у Рошера и Сениора—200; [160];
Обратная пропорциональность стоимости производительной 

силе труда—296, 297; [238, 239];
«Стоимость, отдаваемая машиной продукту» (гл. X III, § 2)— 

364-372; [292-299];
Процесс образования стоимости и машина—365; [293];
Общественная и индивидуальная стоимость продукта при тех

нических усовершенствованиях—385; [309];
Закон стоимости и рабочий день различных наций—505, 506; 

[407, 408];
«Превращение стоимости, соответственно цены рабочей силы, 

в заработную плату» (гл. XVII)—516-524; [417-423];
Развитие закона стоимости на основе капиталистического про

изводства—517; [418];
Закон стоимости и обмен овеществленного труда на живой 

труд —517, 518; [418, 419]:
Труд как мера стоимости—518; [418];
Закон стоимости в его интернациональном применении—542, 

543; [438, 439].
Стоимость машины:

И стоимость продукта—365-368; [293-296];
Производство машин машинами—368; [295, 296].

Стоимость рабочей силы:
Ее определение стоимостью средств существования—141-144, 

238, 289, 290, 499, 503; [113-115, 191, 192, 233, 234, 403, 
406];

Моральный момент в ее определении—141; [ИЗ];
Ее определение рабочим временем—141-147; [113-118];
Ее формула—143; [114];
Ее минимальная граница—143; [115];
Ее эквивалент в стоимости необходимого продукта—162; [130];
И стоимость, создаваемая потреблением рабочей силы—164, 

165; [131-133];
Производство ее эквивалента—187; [150];
Как стоимость переменного капитала—188; [151];
Определение ее необходимым рабочим временем—201, 289, 

290; [161, 233, 234];
Вычисления дневной стоимости рабочей силы—204, 520; [164, 

420];
Стоимость рабочей силы и произведенная рабочим стоимость— 

279, 280; [225, 226];
Стоимость рабочей силы и заработная плата—290, 521, 524; 

[233, 234, 421, 423];
Понижение стоимости рабочей силы с развитием производитель

ной силы труда—290-292; [234, 235];
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Стоимость рабочей силы и экономия на средствах производства— 
301, 302; [242, 243];

Стоимость рабочей силы при мануфактуре—328; [264]; 
Стоимость рабочей силы и применение машин—371-376; [298- 

302];
Стоимость рабочей силы и величина прибавочной стоимости— 

502, 503; [405, 406];
Стоимость рабочей силы и рабочий день—507-508; [409, 410]; 
Изображение ее как части вновь произведенной стоимости— 

514; [415];
Противоречия анализа «стоимости труда» в классической поли

тической экономии—519, 520; [419, 420];
«Стоимость труда» как иррациональное выражение стоимости 

рабочей силы—520, 521; [420, 421];
Повременная плата как превращенная форма стоимости рабо

чей силы—524; [423].
«Стоимость труда»:

Как выражение, употребляемое при поверхностном рассмотре
нии буржуазного общества—516; [417];

Как иррациональное выражение стоимости рабочей силы—518, 
520, 521; [418, 420, 421];

Как категория классической политической экономии—519, 
520, 524; [419, 420, 423].
Субстанция стоимости:

«Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость 
(субстанция стоимости и величина стоимости)» (гл. I, § 1)—-
1 7* [1 6]*

Ее общественный характер—4, 14, 18; [4, 11, 14];
Как абстрактный труд—5; [4];
Как «общественное бытие» товаров—34; [27];
Наличие ее лишь в пределах обмена—40, 41; [32, 33]. 

f ' v n  *
Fro пристрастие в пользу фабрикантов—262, 269, 404, 405;

[211, 212, 217, 325, 326];
«Суд Казначейства» в 1850 г. о рабочем дне—264, 265; [213]* 

Сфера обращения:
И масса средств обращения—95; [76].

(См. также: «Обращение денег», «Обращение товаров»).
Счетные деньги:
См.: «Мера стоимости».
Сырой материал:

Определение—150, 152, 153; [120-123];
В процессе созидания стоимостей—161; [129];
В процессе производства—174; [140];
Рачпитие хлопководства и рост работорговли в Соединенных 

Штотах—424; [341, 342];
Увеличение массы сырья с развитием машинного производ

ства 425, 432; [342, 348].
т

Тенденции капитала:
Тенденция к повышению производительной силы труда—292, 

296* [235, 238];
К снижению  заработной платы—586; [473];
«Игтотшческая тенденция капиталистического накопления» 

(глР XXIV, § 7)—754-757; [611-613].
Теория воздержания:

«Теория воздеряфния» (гл. XXII, § 3)—576-585; [465-472].
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Теория колонизации:
«Современная теория колонизации» (гл. XXV)—757-767; [613- 

621];
Теория «систематической колонизации» Wakefield'a—758, 765, 

766; [614, 615, 620, 621].
Теория компенсации:

«Теория компенсации относительно рабочих, вытесняемых ма
шинами» (гл. III, § 6)—417-427; [336-344]; 

Несостоятельность теории компенсации рабочих, вытесняемых 
машинами—631, 632; [509, 510].
Техника:

Изобретения X V III в.—349; [280, 281];
Влияние на ее прогресс фабричного законодательства—483; 

[3£0];
Ее влияние на ускорение накопления кап и тал а^)92; [478]; 
Ускоряющее воздействие технического переворота на рост пере

населения—627, 628; [506, 507].
Технический состав капитала:

Определение—600, 601; [485];
Уменьшение спроса на труд с ростом производительности труда 

и накопления капитала—621, 613; [494, 495];
Изменение технического состава капитала с развитием капи

талистического способа производства—615; [497]. 
Техническое разделение труда:

«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в обще
стве» (гл. X II, § 4)—329-338; [264-271];

Техническое разделение труда в мануфактуре и на фабрике— 
399-402; [321-323];

Техническое и общественное разделение труда—466, 467; [377]. 
(См. также: «Разделение труда», «Общественное разделение 
труда»).
Технология:

Значение истории технологии для анализа общественной жиз
ни—349; [281];

Крупная промышленность как база современной технологии— 
467; [377].
Типографии:

Чрезмерный труд лондонских печатников—443, 444; [358]; 
Ухудшение положения учеников с появлением печатной ма

шины—464-466; [376, 377];
Распространение на них фабричного законодательства в Ан

глии—474; [383];
Поштучная и повременная оплата у английских наборщиков— 

532; [430].
Товар:

«Товар» (гл. I)—1-51; [1-41];
«Товар и деньги (отдел I)— 1-115; [1-92];
«Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость 

(субстанция стоимости и величина стоимости)» (гл. I, § 1)— 
1-7; [1-6];

Как предмет потребления—1, 38; [1, 30];
«Двоякий характер заключающегося в товарах труда» (гл. I,

§ 2)—7-14; [6-10];
Отчуждение посредством .обмена как условие товара—7, 8; 

[6];
Товар и общественное разделение труда—8, 39, 40; [6, 7, 31, 

32];
Его натуральная форма—14; [11];
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Его двойственный характер—7, 14, 27, 28, 38, 167, 158; [6, 11, 
22, 23, 30, 126, 127];

Выражение его стоимости—15, 24, 32; [12, 19, 25, 26];
Как воплощение стоимости—17; [13, 14];
В качестве эквивалента—22-37, 56; [18-29, 45];
Исторические условия понимания его стоимостного характера— 

27, 43; [21, 22, 34];
Скрытое в нем внутреннее противоречие—28, 29 [22, 23];
Развитие товарной формы в сопоставлении с развитием формы 

стоимости—29; [23];
«Товарный фетищизм и его тайна» (гл. I, § 3)—38-51; [30-41];
Его мистический характер—38, 39; [30, 31];
И общественные отношения—39, 40; [31, 32];
Ошибки его анализа в классической и вульгарной политиче- 

ческой экономии—48, 49; [38, 39];
«Процесс обмена» (гл. II)—52-61; [41-49];
Как предмет обмена—53, 56; [42, 44, 45];
«Деньги или обращение товаров» (гл. III)—61-115; [49-92];
«Метаморфоз товаров» (гл. III, § 2)—71-82; [57-65];
Различив между товарным обращением и обменом продуктов— 

79-82; [63-65];
Метаморфоз товара и обращение денег—82-84; [65-67];
Его превращение в деньги—75-79, 105; [60-63, 84];
Как материализация абстрактного труда—77; [61];
Рабочая сила как своеобразный товар—137, 138, 144—148, 

204, 205, 518; [110, 111, 115-119, 164, 165, 418, 419];
Исторические условия превращения продукта в товар—139, 

140, 330, 335, 336; [111, 112, 265, 270];
Его индивидуальная и общественная стоимость—293,294; [236, 

237];
Его удешевление как тенденция капитала—286; [238];
Простое товарное и товарно-капиталистическое производство— 

489; [395];
Товар и капитал—707; [573].

Товарная отоимооть:
См.: «Стоимость».
Товарное обращение:*

Как исходный пункт капитала—116; [93];
Его форма и форма обращения капитала—117-119; [94-961;
Количественная одинаковость и качественное различие крайних 

пунктов простого товарного обращения—119; [95, 96];
И развитие общественного разделения труда—140; [112].

(См. также: «Простое товарное обращение»).
Товарное производство:

Общественное разделение труда как его условие—8; [7];
Христианство как культ абстрактного человека—46, 47; [37];
Стоимостные явления на низших ступенях буржуазного обще» 

ства—85; [68];
Роль сокровища на различных ступенях развития буржуаз

ного общества—102, 111; [82, 89];
Разделение труда как его основа—329; [264];
«Превращение законов собственности товарного производства 

в законы капиталистического присвоения» (гл. XXII, § 1)— 
563-573; [455-462];

Превращение свойственного ему закона присвоения в закон 
капиталистического присвоения—568-570; [458-460];

Его всеобщий характер на базисе наемного труда—572; [462]. 
Товарный фетишизм:

«Товарный фетищизм и его тайна» (гл. I, § 3)—38-51; [30-41];
Определение 40; [32];
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Историческое условие его научного понимания—42, 43; [33, 34]; 
Его исторический характер—43-46; [34-37].

Товаровладельцы:
Как частные собственники и носители экономических отно

шений—52, 54 56; [41-43];
Их превргщение в капиталистов—284; [229];
Их личная независимость и вещная зависимость — 571; 

[461].
Торговая война:

Антиякобинская война как ее пример—744; [603];
Война с Китаем из-за опиума—744; [603].

Торговая политика:
См.: «Протекционизм», «Фритредерство», «Турция».
Торговля:

Ее характеристика различными экономистами—120, 121; [96, 
97],

По Аристотелю—122; [98];
Представляемая как источник прибавочной стоимости—129; 

[103].
Торговый капитал:
См.: «Купеческий каш тал».
Тори:

В борьбе с фабрикантами против фабричного закона 1844 г. 
254; [205];

Тори и чартистское движение—256; [206].
Транспорт:

В мануфактурный период и при крупной промышленности—361, 
362; [290, 291];

Рост спроса на труд в транспортной промышленности с разви
тием мирового рынка—425; [343];

Переворот в нем и завоевание иностранных рынков—432; [348].
Тресты:

Энгельс в 1890 г. об американских трестах—618; [499]. 
Тридцатилетняя война (1618—1648):

Обезземеление крестьян после нее — 725; |£87];
Законы о заработной плате после тридцати летней войны—732; 

[593].
Труд:

«Двоякий характер заключающегося в товарах труда» (гл. I, 
§ 2)—7-14; [6-11];

Его двойственный характер—7, 14, 25, 40-42; [6, 11, 20, 32, 33]; 
Как созидатель стоимости—13, 18, 30, 160, 161, 165-167; [10,

14, 24, 128, 129, 133, 134];
Как созидатель потребительной стоимости—13; [10];
В патриархальной крестьянской промышленности—45, 46; 

[35, 36];
В «союзе свободных производителей»—46; [36, 37];
Труд и самовозрастание стоимости—135; [108];
Труд и рабочий договор—138; [110];
Как затрата мускулов, мозга, нервов и т. д.—141; [113];
Труд и способность к труду—144, 145; [115, 116];
«Процесс труда и процесс увеличения стоимости» (гл. V)— 

148-170; [119-136];
«Процесс труда или производство потребительных стоимостей» 

(гл. V, § 1)—148-156; [119-125];
Труд как потребление рабочей силы—148, 156, 157; [119,

125, 126];
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Труд как процесс совершающийся между человеком и приро
дой—148; [119]; F F

Труд человека и животных (различие)—149; [119, 120]*
Труд прошлый и труд в текучей форме—153, 155, 164, 165; 

[123, 124, 132];
Труд как собственность капитала (Джемс Милль) — 157; 

[126];
Материализация труда в потребительной стоимости товара—

158, 160, 161; [127, 129];
Средний, простой и сложный труд—160, 168, 169, 300; [128, 

135, 136, 241, 242]; .
«Труд надзора и наблюдения»— 164; [132];
Труд как целесообразная производительная деятельность— 

171, 172; [137, 138];
Труд и увеличение стоимости—176; [141];
Труд и перенесение стоимости—178; [143];
«Труд» капиталиста (по Сениору)—200; [160);
Чрезмерный труд в рабовладельческих хозяйствах, работающих 

на рынок—206, 207; [165, 166];
«Дневной и ночной труд» (гл. VIII, § 4)—228-235; [183-189];
Общественный средний труд—299-301; [240-242];
Общественные производительные силы кооперативного труда— 

302-311; [243-250];
«Разделение труда и мануфактура» (гл. XII)—313-348; [252-279];
«Разделение труда в мануфактуре и разделение труда в обще

стве» (гл. X II, § 4)—329-338; [264-271];
Труд, которого стоит машина, и труд, который она сберегает— 

369-371; [296-298];
«Женский и детский труд» (гл. X III, § 3)—373-381; [299-306];
«Интенсификация труда» (гл. X III, § 3)—388-398; [311-319];
«Уничтожение кооперации, основанной на ремесле и разделе

нии труда» (гл. X III, § 8)-440-442; [355, 356];
«Современный домашний труд», (гл. X III, § 8)—446-450; [360- 

364];
«Переход от современной мануфактуры и домашнего труда 

к крупной промышленности» (гл. X III, § 8)—450-461; [364- 
373];

Определение понятия «производительный труд»—152, 488, 489; 
[122, 394, 395];

Подчинение труда капиталу—489-491; [395, 396];
Труд в вопросе о соотношении между ценой рабочей силы и 

величиной прибавочной стоимости (гл. XV)—499-511; [403- 
412];

Необходимый и прибавочный труд после устранения капита
листического способа производства—510; [411, 412];

«Труд» как товар—517, 518; [418, 419];
Контроль качества труда при поштучной плате—534; [431];
Труд и вопрос о национальных различиях в заработной плате 

(гл. XX)—541-546; [437-441];
Производительная сила труда и накопление—591-595; [477- 

481];
Относительное понижение спроса на труд с изменением состава 

капитала—620, 631, 632; [500, 509, 510].
«Труд надзора»:

Как источник прибавочной стоимости— 164; [132];
При поштучной плате—535; [432].

Трэд-юнионы:
Образование трэд-юниона сельскохозяйственных рабочих в 

Шотландии в 1865 г.—224; [180];



95 Фабрика

Их юридическое признание по парламентскому акту 1871 г.— 
733, 734 [594, 595];
Трэв-систем:

Система расплаты товарами—146; [117].
Тряпье:

Великобритания как центр мировой тряпичной торговли—444; 
[358].

Турция:
Разорения Турции открытием таможенных границ перед 

Англией—742; [601].

у
Углекопы:

Их положение в Англии—658-660; [532, 533].
Удлинение рабочего дня:

Урывание времени у рабочих—211; [169];
В хлебопекарном производстве Англии—222; [179];
И система смен—228; [183];
«Принудительные законы об удлинении рабочего дня с поло

вины XIV до конца XVII столетия» (гл. VIII, § 5) — 
236-250; [190-201];

Сокращение жизни рабочих—238; [192];
Отпор французских рабочих попытке JI. Бонапарта удлинить 

рабочий день—249, 250; [201].
«Удлинение рабочего дня» (гл. X III, § 3)—381-387; [306-311]; 

(См. также: «Рабочий день»).
Управление:

Как функция капитала—308, 309; [248, 249].
Услуги:

В объяснении прибавочной стоимости, процента, прибыли и 
ренты (у Сэя)—177; [142].

ф

Фабрика:
Чрезмерный труд детей на фабрике обоев—218, 219; [175, 176];
Как «дом ужаса»—250; [201];
Кооперация однородных машин—356; [286];
Комбинированная рабочая машина—357, 358; [287, 288];
Сталелитейная фабрика Круппа—369; [296, 297];
«Фабрика» (гл. X III, § 4)—398-407; [320-327];
Рабочие и машины—399; [321];
Разделение труда на фабрике—399-402; [321-323];
Машинные рабочие и чернорабочие—400, 401; [322, 323];
Фабричный режим—403-407; [324-327];
Промышленные кризисы—433, 435-440; [349, 351-355];
«Обратное влияние фабрики на мануфактуру и домашнее про

изводство» (гл. X III, § 8)—424, 443; [357, 358];
Переход от домашнего труда и современной мануфактуры 

к фабричному производству—451, 456, 458; [364, 368-370];
Концентрация машин и концентрация рабочих—455; [367, 

368];
Чрезмерный труд во время сезонных работ—459, 460; [371];
Фабричная система как исходный пункт социальной революции 

по Р. Оуэну—483,484; [390, 391].
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Фабриканты:
Борьба их против фабричного закона 30-х г.г.—195; [156];
«Фабрикант и боярин» (гл. VIII, § 2)—205-214; [165-172]:
Удлинение рабочего дня при помощи «урывания» времени у г&- 

бочих—211-213; [169-171];
Экстроардинарная прибыль за счет удлинения рабочего дня 

сверх узаконенного—213; [171];
Их мошенничество при одновременной практике повременной 

и поштучной заработной платы—533; [430, 431]. 
Фабричное законодательство;

Английские фабричные законы как выражение жажды приба
вочного труда—209; [168];

Средний недельный рабочий день по закону 1850 г. в Англии— 
210; [169];

В сопоставлении с рабочими статутами с XIV до половины 
X V III в.—243; [196];

«Английское фабричное законодательство 1833—1864 г.г.» 
(гл. V III, § 6)—250-271; [202-218];

Законы 1802—1833 гг. в Англии—251; [202];
Закон 1833 г.—251-253; [203-205];
Законодательство Людовика Филиппа о детском труде—251; 

[202, 203];
Отношение фабрикантов к закону 1833 г. в Англии—253 , 254; 

[203-205];
Закон 1844 г. в Англии—254, 255, 259, 261; [205-208, 210];
Законы 1847 и 1848 гг. о труде подростков и женщин—2П6; 

[206];
Законы 1833, 1844 и 1847 г.г. о рабочем дне—259; [208];
Копромиссный закон 5 августа 1850 г.—265, 266, 268-270; [214, 

215, 217, 218];
«Влияние английского фабричного законодательства на другие 

страны» (гл. V III, § 7)— 271-276; [219-223];
«Двенадцатичасовый закон» во Франции—273; [220];
Сопоставление английского и французского законодательства— 

274; [221];
О детском труде—375, 376; [301, 302];
О воспитании детей занятых в промышленности Англии—378- 

380; [303-306];
Ускорение промышленной революции его распространением— 

(гл. X III, § 8)—450-461; [364-373];
Усиление применения машин—456, 457; [268, 269];
Сезонные работы и фабричные законы—459, 460; [371];
«Фабричное законодательство (постановления о санитарных 

условиях и воспитании). Всеобщее распространение его 
в Англии» (гл. X III, § 9)—461-483; [373-390];

Фабричное законодательство как продукт крупной промышлек» 
ности—461, 471, 472; [373, 381];

Санитарные правила в английской промышленности—462; [373];
Фабричное законодательство и начальное обучение детей—463. 

464, 469; [374, 375, 379];
Фабричное законодательство и семья—470, 471; [380, 381];
Ускорение концентрации капитала и развития техники—483; 

[390];
Обострение противоречий капиталистического общества и усло

вия для нового общества—483; [390];
Энгельс о фабричном законодательстве Англии—-484; [391]. 

Фабричные рабочие;
См. «Наемные рабочие», «Рабочий».
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Фальсификация пищевых веществ:
Хлеба в Англии—219, 220, 222; [176, 177, 179];
Французский химик Шевалье о ней—220; [177].

Феодализм:
Высшая военная и судебная власть, как аттрибут земельной 

собственности—310; [249];
Феодальное общество как предшественник капиталистического— 

708; [573];
Разделение земли между возможно большим количеством ленно- 

зависимых крестьян как его характерная черта—710; [575]; 
Его роль в образовании пролетариата—710, 711; [575, 576]; 
Превращение феодальной собственности в буржуазную собствен

ность—715, 716; [580];
Феодальный строй в деревне, как препятствие к превращению 

денежного капитала в промышленный—743; [602, 603]. 
Фермеры:

«Возникновение капиталистических фермеров» (гл. XXIV,
§ 4)—735-737; [596, 597];

Их обогащение в эпоху революции цен—736, 737; [596, 597]; 
Возникновение и развитие капиталистических фермеров во 

Франции—737, 738; [597, 598];
Отличие процесса их возникновения от процесса возникновения 

промышленных капиталистов—742; [602].
Фетишизм:
См.: «Товарный фетишизм».
Физиократы:

Заимствование их положений Сэем—133; [107];
Их учение о непроизводительности неземледельческаго труда— 

162; [130];
Взгляд на производительный труд и прибавочную стоимость— 

489; [395];
И проблема прибавочной стоимости—515; [415];
Категория «необходимая цена труда» у физиократов—519; [420]! 
И проблема годового производства—576; [465].

Физиологическое разделение труда:
И обмен—330; [265].

Фискальная система:
Ее влияние на экспроприацию мелкой буржуазии—749; [607].

Фландрская шерстяная мануфактура:
Ее расцвет и влияние на английское народное хозяйство — 

711; [576].
Фонд накопления капитала:

Как часть прибавочной стоимости—57р; [465];
Превращение в него фонда потребления рабочих—589; [476]; 
Возможность роста его за счет фонда потребления капитали

ста— 591; [477].
Форма стоимости:

Трудности ее анализа----- XXXV, XXXVI; [XXXI, X X X II];
Меновая стоимость как форма проявления товарной стои

мости—5, 27, 28; [4, 22];
«Форма стоимости или меновая стоимость» (гл. I, § 3)—14-51; 

[И —41];
«Простая, единичная или случайная форма стоимости» (гл. I, 

§ 3)—15-30; [12-23];
«Два полюса выражения стоимости: относительная форма стои

мости и эквивалентная форма» (гл. I, § 3) —15, 16; [12, 13]; 
Денежная форма стоимости 4—15; [12];
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Ее полюсы (относительная форма стоимости и эквивалентная 
форма)—15, 16, 35; [12, 13, 27, 28];

«Относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)—16-22; [13-17]; 
Ошибочный (исключительно количественный) подход экономи

стов к ее анализу—16, 17, 23; [13, 18];
«Содержание относительной формы стоимости» (гл. I, § 3)— 

16-20; [13-16];
Натуральная форма товара как форма стоимости другого 

товара—17, 19, 20; [14-16];
«Количественная определенность относительной формы стои

мости (гл. I, § 3) 20-22; [16, 17];
Влияние изменения величины стоимости на ее относительное 

выражение—20-22; [16, 17];
Эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—22-27; [18-22];
Отсутствие количественного определения стоимости в эквива

лентной форме—23; [18];
Анализ эквивалентной формы у Аристотеля—26, 27; [21]; 
«Простая форма стоимости в целом» (гл. I, § 3)—27-30; [22, 23]; 
Простая форма стоимости как простая форма проявления про

тиворечивого характера товара—28, 29; [22, 23]; 
Совпадение развития товарной формы с развитием формы стои

мости—29; [23];
Переход простой формы стоимости в развернутую—29, 30; 

[23, 24];
«Полная или развернутая форма стоимости» (гл. I, § 3)—30-32; 

[23-25];
«Развернутая относительная форма стоимости» (гл. I, § 3)— 

30, 31; [24];
«Особенная эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—31; [24, 25]; 
«Недостатки полной или развернутой формы стоимости» (гл. I, 

§ 3)—31, 32; [25];
Сопоставление простой и развернутой формы стоимости—31, 

32, [25];
Недостатки развернутой относительной формы стоимости—31, 

32; [25];
«Всеобщая форма стоимости» (гл. I, § 3)—32-37; [26-29]; 
«Измененный характер формы стоимости» (гл. I, § 3)—32-35; 

[26, 27];
«Отношение между развитием относительной формы стоимости 

и эквивалентной формы» (гл. I, § 3)—35, 36; [27-29]; 
«Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме» 

(гл. I, § 3)—36, 37; [29];
Всеобщая эквивалентная форма как форма стоимости вообще— 

36; [29];
«Денежная форма» (гл. I, § 3)—37-51; [29-41];
Деньги как всеобщий эквивалент—37; [30];
Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме и их 

сопоставление—37, 38; [30];
Простая форма стоимости как зародыш денежной формы—38; 

[30];
Отсутствие учения о форме стоимости у классиков—48, 49; 

[38, 39].
(См. также: «Меновая стоимость»).
Формула капитала:

«Общая формула капитала» (гл. IV, § I)—161-125; [93-100]; 
«Противоречия общей формулы» (гл. IV, § 2)—125-136; [101-109].

Формулы нормы прибавочной стоимости:
«Различные формулы нормы прибавочной стоимости» (гл. XVI)— 

511-515 ̂ [412-416].
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Формы мануфактуры:
«Две основные формы мануфактуры: гетерогенная мануфактура 

и органическая мануфактура» (гл. X II, § 3)—319-329; [257- 
264].
Франция:

Уменьшение роста солдат—210; [168, 169];
Закон 1850 г.—249, 250, 273, 274; [201, 220, 221]; 
Писчебумажное производство в XV III веке—359; [288]; 
Избыточное сельское население—686; [555];
Законы против бродяжничества—729; [591];
Начало законодательства о наемном труде—731; [592]; 
Возникновение капиталистических фермеров—737, 738; [597, 

598];
В истории первоначального накопления—744; [603].

Фритредерство:
И английский либерализм—146; [117];
Пошлина на шелк в Англии—267; [215].

Функции денег:
Мера стоимости (гл. I l l ,  § 1)—61-71, 85, 104, 106; [49-57, 67, 

68, 83, 85];
Средство обращения (гл. III, § 2)—71-97; [57-78];
Платежное средство—103-111; [82-89];
Смутное понимание различных функций денег у экономистов— 

96; [77];
Сокровище—98-103; [78-82];
«Мировые деньги»—111-115; [89-92].

Функции капитала:
Функция управления и надзора как функция эксплоатации-

308—310; [247-249].
Функциональное существование денЪг:

И возможность замены металлических денег символами—93; 
[74];

И их материальное существование—97; [77, 78].

х

Химическая промышленность:
Тяжелый труд малолетних в Англии—444; [358].

Хлеб:
Его фальсификация в лавках для рабочих Англии—145, 146; 

[116, 117];
Вывоз из Соединенных Штатов в Великобританию в 1850 и

1862 г.г.—433; [349];
Английский ввоз и вывоз зерновых хлебов с 1831 по 1866 г.— 

433, 434; [349, 350];
Продукция сельского хозяйства Ирландии в 1864 и 1865 г.г.— 

693, 694; [561, 562].
Хлебные законы:

Борьба фабрикантов и тори вокруг них—254; [205];
Их отмена—256; [206];
Борьба между английской промышленной буржуазией и зе

мельной аристократией—668, 669; [539-541];
Влияние их отмены на развитие английского земеледелия—669, 

670; [541, 542].
Хлебопечение:

Как самая отсталая отрасль производства в Англии—219; [176].
7*
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Х лопок :
Развитие чрезмерного труда негров Америки с усилением 

экспорта хлопка—206; [166];
Отмена ввозных пошлин на него в Англию—256; [206]; 
Сравнительная стоимость его прядения на о. Ява и в Англии— 

369; [297];
Способы его очистки—370; [297];
Его вывоз из Ост-Индии в Великобританию в 1846, 1860 и

1865 г.г.—432; [348];
Его вывоз из Соединенных Штатов в Великобританию в 1846, 

1852, 1859 и 1860 г .г .-4 3 3 ; [349];
Судьбы английской хлопчатобумажной промышленности с 1770 

по 1863 г.г.—435-440; [351-355].
Хлопчатобумажная промышленность:

Господство системы смен в английской и московской про
мышленности—228; [184 ];

Пополнение рабочего рынка—239, 240; [192, 193];
«Кризисы в хлопчатобумажной промышленности» (гл. X III, 

§ 7)—427-440; [344-355];
Английская хлопчатобумажная промышленность с 1770 по

1863 г.г.—435-440; [351-355];
Дороговизна континентального труда в прядильном произ

водстве по сравнению с английским—543; [439];
Русские хлопчатобумажные фабрики—543, 544; [439];
Среднее число веретен на 1 фабрику и на 1 рабочего в разных 

странах Европы в 60-х г.г.—544; [439];
Переполнение индийско-китайского рынка товарами английских 

хлопчатобумажных фабрикантов—643; [519];
Ее влияние на развитие рабского хозяйства Соединенных 

Штатов—753; [610].
Хозяйство:
См.: «Развитие хозяйства».
«Хрематистика»:

В противопоставлении экономике—122, 123, 134; [98, 108]. 
Христианство:

Как наиболее подходящая форма религии для общества това
ропроизводителей—46; [37].
(См. также: «Религия», «Протестантизм», «Попы»).

ц
Цена:

Цена золота и алмазов в сопоставлении со стоимостью—6, 7; [5,6]; 
Как идеальная форма—$2, 63, 70, 71; [50, 51, 56, 57]; 
Отсутствие цены у денег—62; [50];
Золотые и серебряные цены—63, 85; [51, 67, 68];
Масштаб цен—64-66, 68; [51-54];
Всеобщее повышение или всеобщее понижение цен — 65, 66, 

86, 89, 90; [52, 53, 68, 71];
Как денежное название овеществленного труда—69; [55]; 
Как показатель величины стоимости—69, 74; [55, 56, 59]; 
Количественное и качественное несовпадение стоимости и цены 

69-71; [55-57];
Цена как форма стоимости—70; [56];
Ее реализация—76, 82, 84, 85; [60, 66-68];
Попытки определения цен массой средств обращения—91, 99; 

[73, 79];
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Отклонение цен от стоимостей—136; [109];
Условность ее равенства со стоимостью—191; [153];
Цена товара и выражение рабочего дня в вновь произведенной 

стоимости—500; [403, 404].
Цена рабочей силы:

И применение машин—371, 410, 411; ;[298, 330, 331]; 
«Соотношение между ценой рабочей силы и величиной приба

вочной стоимости» (гл. XV)—499-511; [403-412];
И стоимость рабочей силы—502, 503; [405, 406];
И изменение рабочего дня—507, 508; [409, 410];
«Превращение стоимости, соответственно цены, рабочей силы 

в заработную плату» (гл. XVII)—516-524; [417-423]; 
Повременная и поштучная плата, как ее превращенная форма— 

532; [430].
«Цена труда» :

Выражение «цена труда»—516; [417];
В классической политической экономии—519, 520; [419, 420]; 
Ее иррациональность—522-524; [422, 423];
Ее понижение ниже нормального уровня—527; [426];
Ее низкий уровень и удлинение рабочего дня—529, 530; [427, 

428];
Ее определение при поштучной плате—532; [430];

(См. также: «Цена рабочей силы», «Стоимость рабочей силы»). 
Централизация капитала:

«Относительное уменьшение переменной части капитала с про
грессом накопления и сопровождающей его централизации» 
(гл. X X III, § 2)—610-620; [493-500]);

В сопоставлении с его концентрацией—616-618; [497-499]; 
Конкуренция и кредит, как ее рычаг — 617, 618; [498, 499]; 
Ускорение накопления капитала и переворота в его техниче

ском составе—618, 619; [499, 500];
Английский подоходный налог как показатель централизации 

капитала—642, 643; [518, 519];
Централизация капитала в Ирландии—696; [564]; 
Экспроприация капиталиста капиталистом—756; [612, 613].

Церковные земли:
Реформация и расхищение церковных земель—713-715; [578, 

579].
Цехи:

Препятствия к превращению ремесленного мастера в капитали
ста в средние века—284, 743; [229, 602];

Цеховая промышленность как исходный пункт капиталисти- 
ч ческого производства—298, 299; [240];

Цехи и мануфактура—317, 337; [255, 271];
Борьба цеховых мастеров против образования мануфактур— 

409; [329];
Частичное превращение цеховых мастеров в капиталистов—742; 

[602]. .

ч

Чартизм:
И тактика тори—254; [205];
1846-47 г.г.—256; [206];
Его разгром—258; [208].

Часовое производство:
Часовое производстов в Женеве как классический образчик 

гетерогенной мануфактуры—320, 321; [257, 258].
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Частичный рабочий:
«Частичный рабочий и его орудие» (гл. X II, § 2)—316-319; 

[254-257];
Его виртуозность при мануфактуре—317, 318; [255, 256]; 
Кооперация частичных рабочих в часовом производстве Жене

вы—320, 321; [258];
Отличие частичного рабочего от ремесленника—321, 322; [258, 

259];
Природные особенности рабочих и мануфактура—327, 328; 

[263, 264].
Частная собственность:
См.: «Собственность».
Частный труд:

Как форма проявления общественного труда—26; [20];
В полярной противоположности товарных метаморфоз—81; 

[65].
Чахотка:

Чахотка у гончаров—216; [173, 174];
Среди кружевниц Англии—447; [361];
Как «условие существования капитала»— 463; [374].

Чеканка монеты:
В Англии—93; [74];
Искусственное уменьшение содержания золотой монеты—93; 

[74, 75].
Человек:

Перспектива его вырождения при капиталистическом способе 
производства—241, 242; [194, 195];

Определение Аристотеля—303; [244];
Человек как простая двигательная сила и замена его силами 

природы—353; [284];
Воздействие его на природу—488; [394];
Человек как естественное условие производительности труда— 

493; [398];
Естественные условия и хозяйство—494; [399],

Чернорабочие:
И машинные рабочие—400; [321, 322].

Чрезмерный труд:
В древности, при добывании золота и серебра—206; [165, 166]; 
Развитие чрезмерного рабского и крепостного труда с разви

тием торговли—206; [165, 166];
Детей на фабриках обоев—218, 219; [175, 176];
Лондонских пекарей—220-222; [177-179];
Железнодорожных рабочих в Англии—224, [180];
Модисток и кузнецов—225-227; [181-183];
Истощение человеческого организма—237; [191];
Истребление рабов на плантациях Кубы—238, 239; [192].

Чугун:
Его производство в Англии за 1854 и 1864 г.г.—643; [519].

Чулочные заведения:
Распространение закона 1850 г. на них в Англии—269; [217].
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ш
Шапелье:

Закон 14 июня 1791 г. против рабочих ассоциаций—734, 735; 
[595].
Швейное производство:

Положение рабочих швейного производства—252-227; [181,182]; 
Революционная роль швейной машины—453-455; [366, 367].

Шелковые фабрики:
Положение рабочих шелкового производства—266-268; [214-216] 

Шерсть:
Ее вывоз в Великобританию йз Ост-Индии, Австралии и с мыса 

Доброй Надежды в 1846, 1860 и 1865 г.г.—432; [348]. 
Школа Рикардо:

Замечание о ней Рошера—178; [142].
Шлезвинг-Голштиния:

Превращение крестьян в крепостных—208; [167].
Швейцария:

Производство часов—320; [258].
Швеция:

Борьба шведских горожан и крестьян с дворянством—717; [581]. 
Школа:
См.: «Начальное образование».
Шляпное производство:

Детский труд в нем—473; [382];
Число шляпников в Англии в 1851 и 1861 г.г.—622; [502].

Шо-де-Фон (Chaux-de-Ponds):
Производство в нем часов—321; [258].

Шотландия:
Заболеваемость, смертность и вырождение рабочих в гончар

ном производстве—217; [174];
Как поставщик рабочих сил для хлебопекарен Лондона—223; 

[179];
Чрезмерный труд сельскохозяйственных рабочих—224; [180]; 
Образование трэд-юниона сельскохозяйственных рабочих— 

224; [180];
Уничтожение крепостного права—571; [579];
Превращение пахотной земли в пастбища для овец и пастбищ 

для овец в охотничьи парки—721-727; [584-589];
Очистка имений—721-726; [584-589];
Законодательное регулирование заработной платы углекопов 

в 1799 г.—733; [594].

э
Эквивалентная форма стоимости:

«Два полюса выражения стоимости: относительная форма 
стоимости и эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—15, 16; 
[12, 13];

В сопоставлении с относительной формой стоимости—15, 16-22, 
24; [12, 13, 18, 19];

Как «зеркало» стоимости—19, 20; [15, 16];
«Эквивалентная форма» (гл. I, § 3}—22-27; [18-22]; 
Отсутствие количественного определения стоимости в ней—23 

[18];
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Ее особенности—23-27; [18-21];
Ее особенности в понимании Аристотеля—26, 27; [21]; 
«Особенная эквивалентная форма» (гл. I, § 3)—31; [24, 25]; 
Всеобщий эквивалент—36; [29];
«Отношение между развитием относительной формы стоимости 

и эквивалентной формы» (гл. I, § 3)—35, 36; [27-29]; 
Особенный и всеобщий эквивалент—54; [43];
Ее сращение с определенным товарным телом (золотом)—56, 

60, 61; [45, 48, 49].
Эквивалентность обмена:

Как имманентный закон товарообмена—136; [109];
В проблеме производства прибавочной стоимости—166; [133].

Экономика:
В противопоставлении хрематистике—122, 123, 134, [98, 108]. 

Экономисты:
Экономисты-меркантилисты и фритредеры о стоимости и форме 

стоимости—28; [22];
Полемика английских экономистов по вопросу о рабочем дне— 

246-249; [198-200];
Критика их теории «компенсации» рабочих, вытесняемых ма

шинами—417-422; [336-340];
Производительное и непроизводительное потребление рабочего 

с точки зрения экономистов—556, 557; [449, 450];
О повышении заработной платы—610; [493];
Экономисты классической школы о влиянии величины пере

менного капитала на положение класса наемных рабочих— 
622, 623; [502, 503];

Об антагонистическом характере капиталистического накопле
ния—638-640; [515-517].
(См. также: «Политическая экономия»).
Экономические категории:
См.: «Категории политической экономии».
Экономические отношения:

Их выражение и олицетворение—52, 76; [41, 61].
Экономические формации общества:

Их развитие как естественно-исторический процесс—XXXVIII; 
[X X XIII];

Различение их по форме, в которой выжимается прибавочный 
труд—188; [151].
Эксплоатация:

«Отрасли английской промышленности без законных границ 
эксплоатации» (гл. V III, § 3)—214-227; [172-183]; 

Эксплоатация рабочей силы как цель капиталистического про
изводства—308; [248];

«Степень эксплоатации рабочей силы» (гл. X X II, § 4)—585- 
596; [472-481].
Экспроприация:

Экспроприация капиталиста капиталистом—616, 755, 756;
[497, 498, 612, 613];

Экспроприация непосредственных производителей от средств 
производства и существования как условие их превращения 
в наемных рабочих—708, 754, 755, 761; [573, 574, 611, 612, 
616, 617];

«Экспроприация земли у сельского населения (гл. XXIV, § 2)— 
709-726; [574-588];
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Экспроприация сельскохозяйственного производителя как 
основа процесса первоначального накопления—709, 711; 
[574-576];

Экспроприация народных масс благодаря реформации—713- 
715; [578, 579];

Экспроприация земли в Шотландии—722; [585];
«Кровавое законодательство против экспроприированных 

с конца XV века» (гл. XXIV, § 3)—727-735; [588-595]; 
Экспроприация сельского населения крупной промышлен

ностью—741; [600];
Экспроприация мелкой буржуазии через фискальную систему—» 

749; [607];
Экспроприация экспроприаторов—756, 757; [612, 613]; 
Обусловленность экспроприации рабочего капиталистическим 

способом производства и накопления—767; [621]. 
Эмиграция:

Эмиграция избыточных рабочих и колонизация новых стран— 
432; [348];

Воспрещение ее для машиностроительных рабочих в Англии 
в 1815 г.—557; [450];

Меры против эмиграции хлопчатобумажных рабочих в 1863 г.— 
561; [453];

Эмиграция ирландского населения—691, 697, 698; [559, 564, 
565];

Ее значения для развития капитализма в Соединенных Шта
тах—766; [621].
Эскимосы:

Их торговые обычаи—63; [50].
Этруски:

Их архитектурные сооружения как продукт кооперации— 
311; [250].

ю
Юридические отношения:

Обусловленность их экономическими отношениями—52; [41, 42]; 
Вызванная машиной революция в юридическом отношении ка

питалиста и рабочего—375, 376; [302].

я
Ява: *

Стоимость на ней прядения хлопка по сравнению с Англией— 
369; [297];

Голландское колониальное хозяйство на ней—745, [603, 604]. 
Япония:

Угроза ее земледельческой культуре в случав превращения 
натуральной ренты в денежную—110; [88];

Феодальная организация современного землевладения как кар
тина европейского средневековья—710; [575].
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